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„Домъ `Фридриха въ `Гейдельберг- 
скомъ замкЪ Е Ве 

Ратуша въ БременЪ 
Фасадъ замка Ма1воп-зит-Зете въ 

Зе @егташ еп Гауе г 
Дворецъ Чернинъ на ГрадчинЪ въ 

Прагь. : 
Второй дворъ королевскаго дворца 

въ Берлинь . . 
„ЗвЪринецъ“ въ Дрездень а Е 
Увеселительн. замокъ Шлейсгеймъ: 

Азванзалъ въ главномъ этажь 
Рыцарсвый залъ королевскаго двор- 

ца въ Берлин а Е а 
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261 
262 

264 
265 
266 

268 
269 

270 
2171 

272 

273 

274 

274 

275 

276 

277 | 
218 

282 
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Соборъ Павла въ _ Лондонь . 
Планъ собора св. Павла въ Лондонъ 

: Будуаръ королевы Мари Антуанеты 
въ Фонтенебло 

| Музыкальная комната Фридриха Ве- 
| ликаго въ замкЪ Сансуси . 
Средняя часть фасада новаго дворца 

въ ПотедамЪ . 
Домъ Кареннъ въ Парижь . ] 
Ангшйсвюй банкъ въ Лондон 

| Бибмотека св. Женевьевы въ Па- 
рижъ . 

Центральный рынокъ въ ̀ Парижь 
Планъ дворца Имнератора Виль- 

гельма Г въ БерлинЪ. . 
Вилла на улицъ Виктори въ Бер- 

линв .. . се 
Домъ Тиле на Регентенштрассе у 
Глиптотека въ Мюнхенъ . 
Вилла Бергъ близъ Штутгарта 
Придворный театръ зъ ДрезденЪ 
Бибзмотека школьнаго равлоны 

въ Кельн® . ь ое 
Софйсвй соборъ въ Юовь. | 
Соборъ св. Софи въ Новгородъ : 
Церковь Спаса-Нередицы близъ Нов- 

города . 
Дмитровсый соборъ во Владим! рь 

| на КлязьмЪ 
| Церковь 9еодора Стратилата въ Нов- 

городЪ. р . ь 
Успенсый соборъ въ Москвъ 
Покровсый соборъ (Васимя Блажен- 

наго) въ МосквЪ. 
Церковь Грузинской Божей Матери 

въ МосквЪ . 
Церковь Николы большой крестъ ‘въ 

МосквЪ сч 
Франконсвй крестьянсый домъ : 
Планъ франконскаго а 

дома Е 
Саксонейй креестьянсюй домъ. 
Планъ саксонскаго или нижне-гер- 

манскаго крестьянскаго дома. 
Шварцвальдею!й домъ. 
Планъ шварцвальдекаго дома. 
Эйдерштедтсый домъ . , 
Планъ эйдерштедтекаго дома. .. . 
Домъ въ Гейдельбергв у Ландбека 

въ графствЪ Глатць . 
Домъ Вюртембергскаго посольства 

въ БерлинЪ : 
Разръзъ виллы Гайнавера зъ Бер- 

линъ у 
Вилла Ведекиндъ. близъ Касселя’ 
НаййеазВоцзе въ Вэндевортв (граф- 

ство Суррей въ Англи). 
Замокъ Викегёретъ (графство Сус. 

сексъ) . 
Дворецъ Генриха ‘на. Опериринт въ 

Вънз .. 
Доходный домъ съ магазинами на 

| Вильгельмштраесе въ БерлинЪ . 
| Товарный складъ въ Манчестерь 
Двойной домъ рабочей колоши Лейн- 

гаузенъ въ Ганноверь 

ГХ 

СТР. 
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Планъ простого, омариканеното, го- 

родекого особняка 
Жилой домъ Луи Тиффани въ Нью- 

ТоркЪ 
Коттеджь въ Бенсонтёрст®, въ Ныо- 

Торкё .. Е: 

Вилла г. Узльса въ ‘Чикаго 

Отель Аудитомумъ въ Чикаго 

Отель Вальдорфъ въ Нью-ЮркЪ 
Ратуша въ БрюсеелЪ | 

Золотой залъ Аугебургской рату ши. 

Дворецъ юстищи въ Брюсселъ 
Здан]е суда въ ЛейпцигЪ . 

Уголовная тюрьма въ Плетцензее, 
близъ Верлина д 

Ратуша въ ВЪНЪ. 
Здан!е рейхстага въ БерлинЪъ. 
Университетъ въ ВЪнЪ . 
Планъ техническаго выешаго учи- 

лища въ ШарлоттенбургЪ 

Физичесый институтъ Страсбургска- 

го университета . 
Читальный залъ библютеки. британ- 

скаго музея въ ЛондонЪ : 

Лъстница художественно-историче- 
скаго музея въ ВЪнз. , 

Концертный залъ въ Лейпциг® 
Бассейнъ въ Штуттгардекой банЪ . 
Главный пассажирский вокзалъ въ 

Франкфурт на М. : 
Планъ новаго собора въ Берлин 
Новая синагога въ Мюнхенъ 
СЪверный бревенчатый домъ 
Швейцарсвьй домъ изъ оВуСВеВт 
Деревянный фахверкъ. : 
Различныя врубки 
Богатая обработка, фахверка 
Кладка изъ колотаго булыжнаго 

камня . 
Облицовка, здашя ‘рейхстага, въ Бер- 

линЪ тесавымъ песчаникомъ . 
Облицовка тесанымъ камнемъ 
Разгрузная конструкщя надъ архи- 

травомъ при значительномъ тре 
летъ ) 

Различные виды кладки . - . 
Богато украшенная кирпичная клад- 

ка . 
Машина завода Гауэ для пригото- 

вленя раствора, съ наклоннымъ 
корытомъ, для ручного или при- 
воднаго дфйствя 

Бетоньера завода Гауэ, Гоккёль и 
Ко вь Оберланштейн® . . 

Мостъ черезъ Дунай въ Мундеркии- 
генЪ (Вюртембергъ) : 

ПримЪръ устройства фундамента 
Различные виды арокъ и р 

‚чекъ . а . 
Устройство фонаря. : 
Устройство балконовъ. 
Профили различныхъь жельзныхь 

‘балокъ. :.. . 
ЖелЪзныя и чугунныя колонны. 

‚ Желъзный ‘фахверкъ. Товарные скла- 
‚ды тамбургекой таможни 

СТР. 

Развалины склада маслянаго заво- 
° да близъ Гамбурга, О 

въ мартЪ 1894 г. 
Перспектива разрЪза фабрики съ 

автоматическимъ огнетушителемъ 
системы Гринелля 

Различные сорта 
лза : 

Переносная постройка изъ волниста- 
го желЪза Е 

Устройство жельзнаго ‘карниза 
СкрЪплен1е стоекъ съ кладями и 

пальцами въ коренныхъ лвсахъ. 
Скобы для скрфплевя кладей и 

стоекъ. 
Подъемный кранъ для ‘установки на 

льсахъ . 
ЛЪса для штукатурныхъ ‘работ. 

Патентованные лЪса системы Р. Гей- 

ланда въ Гамбург® : 

Американскй подъемный кранъ. 
ПодвЪсные лЪса . 
Элеваторъ для строит. матераловъ 

завода Гауэ, Гоккель и Ко. 
Различныя формы крышь и назва- 
я ихъ частей 

Деревянныя иппренгельныя стропила 
Деревянныя стропила для шатровой 

и пилообразной Вы ры 
стропила. ь 

Деревянныя висячя стропила. 
ЖелЪзныя стропила . 
Фальцовая черепица 9. Неймана въ 

БерлинЪ . 
Фальцовая черепица завода Людо- 

вици въ ТокгримЪ (Пфальцъ). 
Различные способы о ар 
И | 

Конструкщи сложных `балокъ 
Различные способы ОВ по- 

толковъ у : 
Различные формы СвОдОвЪ : 
„Готичесый сводъ. 

Куполъ съ кессонами . . 
Различные способы устройства по- 

_ ловъ . 
Крючья Бордорфа. для соеднненя по- 

ловыхъ досокъ съ жельзными 
балками 

Деревянная лъетница о трехь мар- | 
шахь . 

Каменная и ‘чугунная ЯЪетниды . . 

Конструкщя лЪетницы системы Жо- 

и... 
Видъ лъстницы системы. Жоли. въ 

стилЪ рококо 
„.Подъемныя машины для людей и 

грузовъ 
Витая лЪетница. системы Жоли. въ 

лютеранской церкви въ БерлинЪ , 

Устройство деревянныхъ оконныхъ 
переплетовъ .: 

Переплетъ съ подъемнымь фальномъ 
и желъзной полосой въ затворЪ. 

Гамбургсый желБзный переплеть 

‚ для окна. конторы 5 

волнистаго же- 
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эры фабрики Фр. Шпен- 
глера въ БерлинЪ ян ях 

Устройство дверей „....:. 
Двери изъ кованаго желЪза во двор- 

ц% графа Франкенберга въ Тил- 
ловицв о... 

Дверные приборы фабрики Фр. Пшен- 
глера въ Берлин ...... 

Устройство отхожихъ мЪстъ при 6о- 
чечной системЪ а 

Бочка для удалевя нечистотъь изъ 
выгреба ее : 

Различныя системы ватерклозетовъ . 
Ватерклозетт, безъ обшивки, съ про- 

мывнымъ танкомъ . Е 
Тисненныя цинковыя украшен1я. 
Наружная обдЪлка двутавровой бал- 

Патентованныя. потолочныя балки 
сялотемы Жоли Йа 

Пересъчен!е потолочныхъ балокъ 
Жоли о ЗЫ а 

Деревянная моваика фабрики Ю. Р. 
Лоозе въ Гамбург. ..... 

Машинная деревянная рЪфзьба фаб- 
рики въ Ёёльнъ-Линденталь . 

Руъзные бруски. по способу Гёринга, 
фабр. Хр. Кюлькена въ Геесте- 
МЮНДВ:. уу а на 

Мозаика церкви въ МеттлахЪ. 
Обои ручной печати для салоновъ 

ИТ Шо ва о аль 5456; 
Майоликовыя печи фабрики А. Г. 

Вессели въ Гамбург. 458, 
Художественныя окна изъ цвЪтныхъ 

стеколъ фабр. А. Шелля въ 0ф- 
фенбургв. 

Видъ города 15 вВка . м 
Замокъ Альбрехтебургъ близъ Мейс- 

Сена м оны а ео 
Видъ Кельна въ 16 вЪъкь Е 
Городемя ворота „Етачет ог“ въ 

Нюрнберг. . 
Улица \Уа 4егИ 

ренщи. 
Бывшая Еврейская улица на Майн. 
Планъ Парижа съ обозначешемъ 

главныхъ улицъ. В во 
Плань Москвы съ’ обозначешемъ 

главныхъ улицъ. 
Планъ Ашиез Могёез Е 
Планъ Карлеруэ съ обозначешемъ 

главныхъ улицъ. : 
Планъ Кельна. . :. 
Плант, части Нью-Торка, И 
Пассажь Кайзегеа]ет1е въ Берлинъ. 
Улица Бродуэй въ Нью-юркЪ. 
Мость императора Вильгельма въ 
Берлин... 

Набережная „Е1зегпе З{е=“ во Франк- 
фуртЪ на М. . о ый 

Мость между Майнцомъь и Касте- 
лем... 

Тоуэреый мостъ въ ЛондонЪ. : 
Римсый форумъ во времена импера- 

торовъ. нь д бое 

80721 во Фло- 

СТР. 

| | | 

й 

Площадь Синьор!я во Флоренщи 
Р1атра 4е] роро!о въ РимЪ . : 
Мар!инская площадь въ Мюнхенъ 
Площадь у Спаленекихъ вороть в 

Базель ао ВА а В 
Площадь св. Петра въ РимЪъ : 
Площадь Жандармовъ въ БерлинЪ. 
Площадь Соглайя въ ПарижЪъ 
Уличный катокъ Фоулера 
Различные типы мостовыхъ 
РазрЪфзъ современной улицы и 
Гольборнск вадукъ въ Лондонь. 
Машина Эккерта для собирая улич- 

ной грязи ......... 
Деструкторъ Горефалла для сожи- 

ган1я уличнаго мусора... . 
Кованый канделябръ о 30 газовыхъ 

горълкахъ на Гольстенской пло- 
щади въ Гамбург. ..... 

РазрЪзъ канделябра на Гольстен- 
ской площади въ Гамбургь 

Планъ Нью-юркокаго паропровода 
станщм В. 

| Домовыя соединевя Нью-оркскаго 
паропровода ........ 

Колодецъ на Кэртнерсгоф% во Франк- 
фурть на М. (....... 

Колодець съ насосомъ. 
Абиссинсый колодецъ. задай 2 
Установка для бурешя колодца въ 

хрящевомъ или песчаномъ грунтЪ 
Артезансвй колодецъ въ Констанц\ 
РазрЪзъ сборнаго канала водопро- 

вода Уапиез нА 
Сборный колодецъ и сборные кана- 

лы Фрейбургскаго водопровода. 
Собиран!е ключей въ Армантьерв 
Сборный колодецъ Кайзербруннъ 

ВЪнскаго водопровода, ел 
Земляная плотина Асти въ Инди . 
Плотина въ долинз р. Ейгепв въ 

С. Этьенн%, Франщя о 
Шлюзы и заборныя трубы резер- 

вуара боийте 4’Е ег... .. 
Плотина р. Катепз 
Венещанская цистерна а п 
Планъ фильтровъ Штутгартскаго во- 

допровода ......... 
Планъ и разрЪзъ фильтра съ колод- 

цемъ для чистой воды 1: $: 
Ропё 4и Фата, древый римеюй водо- 

проводъ въ Ним ...... 
Водопроводъ изъ бамбука, Е 
Фонтанъ Врангеля въ берлинскомъ 

Тиргартень. ........ 
Фентанъ Беоззгиппеп. въ Бер- 

линЪ 
Ганноверскй водопроводъ. Верхн!й 

резервуаръ на Линденберг% 
Ганноверскй водопроводъ. Продоль- 

ный разрЪзъ резервуара 
Детали франкфуртекаго водопровода. 
Сборный бассейнъ ключевой воды 

-франкфуртскаго водопровода. 
Франкфурте! водопроводъ. Башня 

съ колонной с.г. . : 
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верха резервуаръ ключевой воды 
франкфуртскаго водопровода . 

Планъ канализащи Кельна. 

Планъ канализаци Франкфурта на 

МайнЪ. . пе 

Планъ канализащи 'Берлина 
Детали франкфуртскихъ коллекто- 

ровъ еее 
Вентилящюнная башня канализащи 

Франкфурта. . . } 

Франфуртеве. осадочные бассейны . 
Поля а ОЕ и ее. 

дорфъ : : 
Ратуша въ Висбадень. 
Высшее р училище въ о 

бургЪ . .. 
Генеральный планъ городского си- 

ротскаго приюта въ Руммельс- 
бургЪ, Берлинъ 

Планъ Смитфильдскихъ рынковъ въ 
ЛондонЪ . я 

Городской мясной и куратный рык: 

ки въ ЛондонЪ ый. 
Рыбный рынокъ въ Остенде 

Планъ рынка въ ЛейпцигЪ | 
Внутреныйй видъ центральнаго рын- 

ка на Меце Емедтевз газе въ 
БерлинЪ . 

Зеленной рынокъ Максимилана въ 
Мюнхенз . : 

РазрЪзъ бойни для крупнаго "рога: 
‚таго скота на берлинской цен- 
тральной секотобойнВ . 

Планъ бойни крупнаго скота ‘въ 
КасселЪ . . 

Планъ и разръзъ бойни для мел- 

каго скота въ Кассель 
Планъ и разрЪзъ свиной бойни въ 

'Эрфурть 
Холодильники Линде ‘для ‘мяса на 

городекихъ бойняхъ въ Страс- 
сбургЪ. . . 

Аппарат Линде для охлаждешя 
воздуха : 

ПомБщен!е для торговли ‘живыми и 
битыми телятами и битыми свинь- 
ями на, а дворъ 
‘въ МюнхенЪ 

Генеральный планъ боенъ и ското- 
‚пригоннаго двора въ Мюнхенъ . 

Мюнхенеюмй скотопригонный дворъ. 
Мюнхенск1я скотобойни 
Общественные писсуары во Флорен- 

ци. . 
Павильоны съ писсуарами во Франк- 

фуртз на М. 
Павильонъ съ 2 клозетами, уборной и 

3 писсуарами во Франкфурт на М. 
Павильонъ съ 2 клозетами и 5 нис- 

суарами во ФранкфуртЪЬ на М. 
Подземныя отхожя мЪета у памят- 

ника Веллингтона въ ЛондонЪ 
Общественная купальня въ Гоген- 

фельдЪ, Гамбургъ 
Плавучая общественная женская ку- 

пальня въ Гамбургв . : 
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Городекая купальня на ДунаЪ въ 
ВЪнь 

Бани Гогенштауфенъ въ КЕЛЬНЪ. 
Общественные души № 2 на а 

татЕРЪ въ ГанноверЪ у 
Богадьльня св. Духа въ Гамбург. 
Частная лечебница на Этапанеде 

въ ГанноверЪф. Коридорная си- 
стема, . 

Больницы павильонной системы . 
Новый гоепиталь въ ЭипендорфЪ, 

Гамбургъ . 
Новый тоспиталь въ `Эшшовдорфь, 

Гамбургъ 
Дезинфекцюнная станщя въ. Бер- 

линз. . . : 
Крематор!й въ Тоть. 
Переносныя пожарныя 

Магируса въ УльмЪ 
Складная лЪстница Магируса Въ 

УльмЪ. 
Пожарный насосъ `Магируса въ Уль- 

м .. : 
Античная римская лампада, 

Старинная ручная лампа + 
Лампа съ плоской евЪътильней и 6о- 

ковымЪ резервуаромъ. : 
Лампа на штативЪ, съ _ горъякой 

Аргана , : р ъ о 
Лампа Берцешуса 
Насосъ лампы Карселя 
Лампа съ модераторомъ. . , 
Различные виды ламповыхъ цилин- 

дровъ . . | ое 
Ночникь Блэкаддера 
Лампа для гидрокарбюра, съ по: 

ской горЪлкой 
Лампа для минеральнаго масла, ‘съ 

круглой горЪлкой ры 
Керосиновая плоская горълка. 
ГорЪлка „Митральеза“. 
Круглая керосиновая торёлка преж- 

няго образца а 
Лампа Штобвассера 
Безопасиая лампа Крикмейера 
ГорЪлка „Реформа“. . к 
ГорЪлка Пустера и `Бэра 
ГорЪлка Деймера : 
ГорЪяка Швитцера`и Грэффа : 
Бензиновый ночникъ . 

Паровая лампа Лишевфельса и Лют: 
шереа. ... - 

Регенеративная керосино - ‘газовая 
лампа Шюльке . | 

Керосиновый факелъ Мейгака. 
ОА Нат Не лам- 

па . 
Аппарать. Гирцеля `для производ- 

ства маслянаго газа . . . : 
Газгольдеръ прежняго устройства : 
Новзйпий газгольдеръ ее 

ГазомЪръ. : 

Предохранительный ‘регулятор . 
Предохранительный регуняторъ 
Газовый регуляторъ Стотта. 

Кольцевая горЪлка . : 

лфетницы 
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Горфлка Бунзена. .. 5. Ре 
Экономическая горЪлка, 
Горълка регуляторъ ВЗиее’а . 
Регенеративная горзлка Ргапала` а 
Регенеративная горзлка Мисве!’а . 
Регенеративная горЪлка Сименса, 

прежняя модель . 
Регенеративная. горълка. Сименса, 

новая модель. 
Уличный фонарь съ регенеративной 

горзлкой Сименса . : 
Регенеративная горЪлка Сименса съ 

опрокинутымъ пламенемъ . . . 
Фонарь съ регенеративной горЪлкой 

Шольте ре 
Газокалильная горфлка, Аузра ре 
Газокалильная горЪлка С1атопа’а . 
Газокалильная горзлка Ге\15’а. . 
Газокалильная горЪлка Ре]атагтге. 
Керосино-калильная лампа. . . . 
Спирто-калильная лампа акц. общ. 

бывш. Штобвассеръ въ БерлинЪ . 
Фонарь съ газокалильной горЪлкой 
Электричесвй зажигатель для газа. 
Электричесвый зажигатель для газа. 
Автоматичесв]й зажигатель Дике 
Рефлекторы дуговыхъ лампъ . 
Шаръ Егедагеаа для дуговыхъ 

лампъ. . . ; 
Схема соединеня съ ‘тремя прово- 

дами . 
Освъщеше свверо- германетаго ка- 

нала. 
Регуляторы ‘для сцены, ‘зав. АПве- 

шеше Еесёг. без. въ БерлинЪ . 
Отоплене бань Тита въ Римъ 
Древне-римсый калориферъ. : 
Древне-греческй очагъ на в. 

никъ . : 
Римская переносная грёлка, 
Каминъ 17 вЪка . Е 
Флюгарка Вольперта Е 
Каминъ Дугласа. . . . . 
Голландская изразцовая печь. 
Берлинская изразцовая печь 
Печь Морлока . 2 
Печь Ригера . 
Печь въ древне-германскомъ стилЪ. 
Печь Мейдингера, , 
Пфальцекая печь съ напол 1нителемъ, 
Печь зав. Кайзерслаутернъ, большая 

модель 
Вентиляцюонная печь сист. Шыёльке 
Печь „Ачеаа“, зав. Кайзерслау- 

тернъ . . 
Печь съ наполнителемъ зав. Гапег. 

Нийе : . 
Печь Нейзальцкаго завода... 
Горълка Брэма, Розенталя и Бар- 

тоша, . о: 
Керосиновая печь 
Газовая печь зав. Кайзерслаутернъ 
Регенеративная газовая печь Си- 

менса . . 
Рефлекторъ Сименса 
Рефлекторъ Губера . 
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Двойная газо-регенеративная печь 
зав. Шеффера и Валькера . 

Двойная регенеративная печь съ 
оболочкой 

НагрЪвательный регистръ въ ‚ формь 
зигзага 

Наружный видъ ‘тазовой печи съ 
зигзагообразными регистрами. 

Газовая батарейная печь для окон- 
ной ниши . 

ВодогрЪйная вертикальная печь зав. 
Кайзерслаутернъ аа 

Очагь Мейдингера 
Металличесый комнатный очагъ. 
Премированный комнатный очагъ 

зав. Кайзерслаутернъ . . 
Пфальцеюй очагъ 
Паровой водогрВйный котелъ зав. 

Кайзерслаутернъ. ы 
Паровой аппаратъ для варки карто- 

феля зав. Кайзерслаутернъ. 
Паровой очагъ съ котлами. 
Горфлка Мое ........ 
Газовая грЪлка \оЪЪе 
Газовая кухня \УоЪБе. 
Газовая кухня съ р-шеткой 
Патентованная кухня съ верхнимъ 

нагрфвомъ . ‹ пр ий 
Малый тазовый очагъ. 
Большой газовый очагь . 
Ступенчатые колосники . . 
Наклонные колосники. . . 
Топка Паскэ . ина 
Двойная топка. 
Топка Доннеля 

‚ Генераторно-газовая топка Ш тейера 
Калориферъ Гальяра и Гальо . 
'Грубчатый калориферъ’ 
Калориферъ Вольперта, 
Калориферъ Цедерблома . 
Газовый калориферъ Кертинга ‘съ 

64 кв. м. нагр®в. поверхн. . 
Калориферъ зав. Кайзерслаутернъ . 
Воздушное отоплене, съ вентиля- 

щей и безъ нея . 
Отоплеше церкви помощью цирку- 

лирующаго воздуха . 
Водяное отопленше посредствомъ ку- 

хоннаго очага. о 
Водяное отоплеше оранжереи, низ- 

каго давленя. 
Телескопичесяй котелъь для `водя- 

ного отоплешя низкаго давленя . 
Котелъ съ шахтной топкой для водя- 

ного отоплен!я низкаго давлен!я 
Схема водяного отопленя вето 

давленйя . : 
Водяное отоплеше средняго давле- 

ня, съ вентилящей и безъ нея . 
Схема’ водяного отоплешя высокаго 

давлен1я . 
Котелъ-змЪевикъ для водяного ото- 

плен!я высокаго давлешя : 
Устройство водяного отоплен1я дачи 
Котелъ Кертинга для парового ото- 

пленя низкаго давлен!я. 



ху 

РазрЪзъ котла Кертинга . : 
Регуляторъ давлешя ПАР сист. Кер- 

тинга . . : : 
Регуляторъ давл ен!я пара, ̀ сист, 

Франкенталя . ый, ь 
Регуляторъ Грове 
Конденсащонный горшокъ Кертинга 
Конденсащонный орЩаЕЕ Стурте- 

ванта . . 
Реберная батарея зав. 

тернъ . . . а 
Реберные элементы Кертинга, а © 
Установка батареи Кертинга подъ 

окномъ .. ща ше 
Отдфльно стоящая батарея ь 
Паровое отоплеше фабрики . 
Схема парового отопленя низкаго 

давлен!я по сист. Кертинга . . 
Паровое отоплее дома-особняка, 

низкаго давлешя, по сист. Шеф- 
фера и Валькера. 

Паро-водяная печь зав. Кайаерслау- 
тернъ . . . Ри 

Котелъ съ патентованнымъ регуля- 
торомъ . . КЕ ь 

'Автоматичесый регуляторъ темпера- 
туры и давленя. . . 

Патентованный регуляторъ давлешя 
Паровое отоплеве низкаго давленя 

по сист. Бехема и Поста . . . 
Флюгарка Кертинга. 
Вентиляцюнный аппарать Кейфера 

и Ко. 
Вентилящюнный аппарать Шнгей- 

`Кайзерелау- 

дера . . | 
Ламповый вентилящонный аппарать 

Титтельбаха ...... м 
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Ламповый вентиляцюнный аппаратъ 
Вентиляторъ Блэкмана . . 
Схема дЪйствя вентиляторовъ Блок- 

мана и обыкновеннаго аа 
Вентиляторъ Стуртеванта 
Увлажнитель Бюсеинга . . 
Патентованный воздушный фильтрь 

Грове. .. г 4 о 
Планъ фильтра Грове : 
Система воздушной фильтрации К. и 

Т. Меллера. . . 
Сушильня Стуртеванта,. для лъеныхь 

матераловъ 
Отоплен!е школы посредствомъ кана- 

ловъ подъ поломъ. .... 
Планъ топки 
Клапаны, управляющие тягой . 
Паровое отоплен!е съ нагнетатель- 

ной вентилящей . 
Купальное заведене съ паровымъ 

отоплен1емъ и вентилящей . 
Паровая кухня на 500 человЪкъ 
НагрЪвательныя камеры для свЪ- 

жато воздуха . С 
Вентиляц1я театра 
Отоплене и вентилящя зданя рейхс- 

тага въ БерлинЪ. Котельная 
Отоплене и вентилящ!я зданя рейхс- 

тата въ БерлинЪ. Краны для 
уменьшен!я давленя . . . 

Отоплен!е и вентилящя здашя рейхе- 
тага въ БерлинЪ. Группы кра- 
новъ, распредЪляющихъ пары по 
воздушнымъ камерамъ . . 

Отоплеше и вентиляц1я здан]я рейхс- 
тага въ Берлинз. Краны для 
собираня конденсат1онной воды. 
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Исторйя и современная техника строитель- 
| наго искусства. 

Исторя строительн. искусства. 



Введеше. 

Историчесяй ходъ развит1я культуры 

челов чества. 

ноя тысячи лётъ носить земной шаръ вокругъ солнца своихъ 
} обитателей. Поколфвя выростаютъ и смфняются другими поко- 

львями. Земля служить ареной то дикой борьбы, то мирнаго 
преуси$ яя. Надъ смутнымъ сознашемъ животной жизни воз- 
вышается, наконець, челов%къ, единственное существо ко- 
тораго духъ можеть познать самого себя, и первое сущеетво, 

дерзнувшее попытаться познать истину. Человфчесый разумъ посте- 
пенно обнимаетъь все новыя и новыя области познаня и доводитъ ихъ до 
пышнаго расцвзта. Благо наукф, если она никогда не забудеть этой ве- 
ликой пли! Если она начала бы служить только потребностямъ дня, на 
это ушли бы ея лучишя, наиболфе благородныя силы. Велёдь за нознашемъ 
окружающаго насъ являются сами собой и средства для управлевя природой 
и господетва надъ ней. Человёкъ сдфлался царемъ земли; онъ охотно 
смотритъ. на высокое свое положеше, какъ на заслуженный даръ небесной 
силы, и съ гордостью взираетъ на ту пропасть, которая отлфляеть его отъ 
м!ра животныхъ. Самымъ труднымъ шагомъ было познать свое собственное 
„я“ и постигнуть начало и сущность челов$ка. На этомъ пути самопознан]я 
многое сдфлано было философей, и Канть указывалъь даже намъ несокру- 
шимые пред$лы человЪческаго познашя. Въ наши дни естественнымъ наукамъ 
было суждено указать философ1и новые факты и открыть новые пути для 
изелБдовашя. Казалось, учен1е Ларвина устранило послфднйя иреграды, не 
допускавиия связи человфческаго рода съ общимъ развитемъ всей органи- 
ческой природы; какъ живой лучъ солнца изъ темнаго облака, предеталъ 
предъ нашими очами велиый ходъ развимя земного существоваюня. Удиви- 
тельно ли, что мноМе въ радостномъ воодушевлени забыли, что съ разрф- 
шевемъ одной незначительной части великой загадки должны были выдви- 
нутьея новыя, еще болфе трудныя загадки. Съ другой стороны — разв не 
было вполнЪ бетественно, что эти вдохновенные мечтатели дали въ руки 
противникамъ новаго учешя оруже, которымь они очень умфло и мощно 
воспользовались? Но улеглись волны безграничнаго энтузазма, охладфлъ 
гифвъ ожесточенныхь враговъ, — и теперь настало время поставить дарви- 
низмъ, — который, къ сожалЪн1ю, часто совершенно ложно смфшивали съ 
грубымъ матерализмомъ, -— на его мфето между другими великими выводами 
научныхъь изелёдовашй, отбросить его ошибки и спокойно обеудить его 
основы и противор$ч1я. Съ этой точки зря взглянемь мы и на иеторю 

1 
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челов$чества и на истор!ю его изобрфтенй, поскольку она выяснена трудами 
изелфдователей. | 

Источники для изученя этихь вопросовъ — различны. Мы стоимъ 
еще на сравнительно твердой ночвЪ, пока имфемъ дфло съ дошедшими до 
насъ письменными памятниками. Разборъ клинообразнаго письма и егитет- 
скихъ пероглифовъ приблизилъ къ намь отдаленнЪфйния времена, о которыхъ 
ранфе имфлись въ высшей степени смутныя поняття по весьма неточнымъ 
предашямъ. И все-таки этимъ освфщается весьма ограниченное простран- 
ство, да и то далеко не вполнф. А какъ неточны устныя предашя, какъ 
непригодны древв!я сказашя для нашихъ цфлей, учить насъ торьмй, много 
разъ повторявнийся опытъ: всегда начало человфческой жизни теряется въ 
миеологи, и въ то время, когда мы думаемъ, что ищемъ еще слёды человЪ- 
ческаго рода, мы замфчаемъ, что первообразы преданйй и нын, какъ раньше, 
текуть по зощаку небеснаго свода, или, какъ грозная буря и громъ, съ 
шумомъ проносятся надъ землей. Мы должны были бы потерять всякую 
вЪру въ возможность дальнфйшихъ изслфдовавЙ, если бы не имфли лучшихь 
свидЪтелей прошлаго. 

То тамъ, то здфесь попадаются историчесые камни, носяще несомн$н- 
ные сл$ды человфческихъ рукъ, возвышаются валы и курганы, совобмъ не 
похозйе на творешя природы. Иногда народное предан!е въ тьхь мЪотно- 
стяхъ и называеть эти валы и курганы остатками укрфплен!Й, возведенныхь 
шведами, или воинами Наполеона; но изслёдован1я и раскопки даютъ намъ 
рЪдые, необыкновенные горшки, металлические приборы причудливой формы, 
обдфланныя кости и камни, указываюнщще на остатки древней культуры; быть 
можеть, прежый собственникъ этихъ сокровищъ, въ тиши своей могилы, 
охраняетъ свое добро, заботливо положенное вмфстЪ съ нимъ его потомками. 
И чБмъ многочисленнфе эти находки, тёмъ очеваднЪе станеть для насъ, что 
сл$ды древнихъ временъ не относятся къ одному какому либо пероду про- 
шедшаго, но что мы можемъ обозрФвать доисторичесвмя времена въ ихъ 
послфдовательномъ развит, познавать не только начала цивилизащи, но и 
самого человфчества, — если только мы съумфемъ разгадать нёмой языкъ про- 
шедшахго. 

Но подвигаясь съ трудомъ по этому тяжелому пути, мы замфчаемъ, что 
эти древвя культуры совсфмъ не такъ чужды, совсёмъ не такъ непонятны 
для нынфшнихь временъ, какъ это можно было бы судить по поверхностному 
сравненю съ положешемъ нашей собственной культуры. Для этого намъ 
достаточно только удалиться изъ нашихъ культурныхъ странъ и мы встрф- 
тимъ народы, стояш1е на такой ступени развия, на какой стояли ваши 
предки н$околько тысячъ лёть тому назадъ. Есть племена, которыя незна- 
комы еще съ металлами и приготовляють свои оруд1я только изъ кости, дерева 
и камня. Они носять жалкую одежду изъ звфриныхъ шкуръ и древесной 
коры; ремесла и искусства ихъ находятся въ зачаточномьъ состояни. Вее, 
что мы наблюдаемъ у нихъ, представляеть собою промежуточныя стад 
развитя, развит!е изъ низкой культуры — болфе высокой. Наблюдать и 
прослфдить это развише является задачей науки о человЪк%, науки очень - 
еще юной, но многообфщающей. 

Въ извъетномъь смысл и сравнительная философ!я является 
только частью этой науки, хотя, конечно, частью весьма самостоятельной и 
своеобразно развившейся. При осторожномъ пользовави, она можеть помочь 
намъ заглянуть въ прошедшее, если друйя вепомогательныя средства намъ 
отказываются служить. Довольно удачны, напримфръ, попытки опредфлить 
мЪетопребываше и культурное состояне древнихъ арИцевъ, помощью сравненя 
оощихь корней индоевропейскихъ языковъ. 

И наконецъ, если мы оглянемся сами на себя и на окружающихъ насъ 
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людей, мысли и чувства которыхъ намъ близко извфстны? Не переживаетъ 

ли каждый. изъ насъ еъ младенческихь лЬтъ истор1ю развия челов чества, 

конечно въ минатюрЪ, испытывая полный переходь оть животнаго состоян!я` 

къ состоянию культурнаго, мыслящаго существа. Даже въ животномъ м1ръ, 

по ученю Дарвина такъ тфено связанномъ съ нами, разв мы не видимъ 

зародышей того, что развивается въ полной силБ въ челов кВ? И именно 

это превосходство, эта высокая ступень, которой достигь человфкъ, возвы- 

шаясь надъ всЪми другими земными создавями, и есть, быть можетъ, самая 

великая затадка въ истори человЪ чества. Безсознательная цфлесообраз- 

ность дъйствый свойственна всЪмъ: животнымъ, а въ жизни муравьевъь и 

пчель мы видимъ примфры вполнф развитой общественной жизни. Мы до 

сихь поръ напрасно ищемъ отвфта, какимъ образомъ эта безсознательность 

у боле высокихъ животныхъ, а прежде всего у человфка, преобразуется все 

больше и больше въ сознательный разумъ, что и ставитъ его въ совершенно 

особыя усломя существовая, открываеть новую возможность прогресса. 

Объяснене должна намъ дать истормя первобытнаго мра, но, на самомъ 

дфлф, возможно ли это для нея? 
Если мы хотимъ быть справедливыми, то должны сознаться, что про- 

пасть между человфкомъ и самыми близкими къ человзку животными, несмо- 

тря на всЪ старашя и изелфдовашя, совершенно еше незаполнена. Вотда 

дарвинизмъ выводить происхождене человфка отъ существа, считающагося 

родоначальникомъ — человЪкообразной обезьяны, мы не можемъ не признать, 

что эта теоря, можеть быть, и правильна, но это все-таки только — теор!я, 

построенная не на непосредственно убфждающихь фактахъ, а на однихъ 

лишь логическихь выводахъ. Промежуточное звено между челов®комъ и 

животнымъ мфомъ еще не найдено — напротивъ, самые древше остатки людей 

соверщенио тождественны совершенному человфку и нисколько не ниже его 

по развитю формъ; такъ что, явись между нами теперь отдаленнЪ йпий ` изъ 

нашихьъ прародителей, онъ не показался бы намъ совершенно чуждымъ суще- 

ствомъ. Еще менфе удачны попытки поставить совершенно дишя племена 

промежуточнымь звеномъ между людьми и обезьянами; совершенно несоетоя- 

тельнымъ оказалось также и предположеще, что болзненное явлеше микро- 

цефали есть возврать къ первобытному состояю человфческаго развития; 

короче, происхождене человфка отъ ипредковъ — животныхь, какъ мы уже 

сказали, довольно правдоподобно, но оно не доказано въ строгомъ смысль 

этого слова. 
Вполнф достовёрно только одно, что Начало человфчества заходить въ 

очень и очень далекое прошлое. Мы вотрЪчаемся съ его достовёрными слё- 

дами еще въ первыя времена замфчательнаго перюда истори земли, предше- 

ствовавшато настоящему и характеризовавшагося обледенфшемъ громадной 

части сфвернаго полушар!я и распространешемъ полярнаго климата вилоть 

до середины южной Германи, — то есть въ ледяной или дилюв!альный пер!одъ. 

Но весьма вфроятно, что люди, мало отличавииеся отъ своихъ потомковъ и 

только стоявиие неизмфримо ниже послёднихь въ культурномъ отношеши, 

жили на землЪ и въ предшествовавице теплые пероды, то есть въ третичный 

или буроугольный перюдъ. Насъ завело бы слишкомъ далеко, если бы мы 

стали перечислять всф находки. на основаши которыхъ французов изсл$до- 

ватели утверждаютъ о существоваши человфка третичнаго перюда въ Европ. 

Еще убёдительнфе изысканя, сдфланныя въ АмерикЪ, главнымъ образомъ 

въ Калифорши и АргентинЪ. Въ 1866 г. въ одномъ золотомъ рудник въ 

Калифорви быль найленъ черень, который по м$сту его нахождешя назы- 

вается Калаверасскимъ. Рудникь, гдБ онъ быль найденъ, состоялъ изъ 

старыхь вулканическихь отложешй (туфъ) и принадлежаль, почти безъ 

сомнфня, къ третичному перюду. Были, правда, основашя сомнфваться въ 
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подлинности этого черепа, отличающагося грубымъ, но вовсе не животнымъ 
складомъ черепа, причемъ его человфчесыя особенности мало разнятся по 
виду и по развито отъ теперешнихь сфверо-американскихь индфицевъ. Но 
въ слояхь туфа, гдф былъ найденъ черепъ, были открыты и друше замфча- 
тельные предметы, а именно — большое количество каменныхъ орудЙ, частью 
пробуравленныхъ и. отшлифованныхъ, являвшихся несомнфнино дфломъ чело- 
вфческихъ рукъ. Поэтому можно считать доказаннымъ не только существо- 
ваше людей въ третичный перюдъ въ Америк, но и то, что люди эти 
стояли не на самой низкой ступени культуры. То же подтверждается наход- 
ками въ раскопкахъ Амегиносъ въ южно-американскихъ пампасахъ, гдЪ чело- 
вфкъ въ отдаленныя времена сражался вооруженной рукою съ исполинскими 
зв$рями третичнаго пер!ода и приготовлялъ свою добычу съ помощью огня. 
Интересно это раннее появлеше человЪка въ АмерикЪ въ ть времена, когда 

2. Каменныя орущя изъ доисторической 
Калифорни, частью изъ слоевъ подъ лавой 
Столовой горы, частью изъ ея окрестностей. 

1. Налаверассый черепъ. л а и 6 домашня оруд!я; е вфроятно оружие. 
По Виману. По Е. Шмидту. 

поверхность земли была совершенно отлична оть нынЪфшней, когда еще 
только образовывались высочайшя горы въ свЪтф,--Альпы, Гималаи и Анды. 
Этотъ фактъ опровергаеть правдоподобность веъхъ типотезъ, предполагаю- 
шихъ, что родъ человфчесый появился на какомъ либо одномъ м$етв 
современной намъ земной поверхности. При недостаткЪ знай о ДЪйстви- 
тельномъ началь человфческаго рода, при разногламяхьъ въ самомъ опредф- 
лени продолжительности срока отъ ледяного перода до нашего времени, 
который одни считають въ 8000, друме— въ 100000 лЬть, стараться опре- 
дЪлить возрастъ челов чества — праздная забава! Нечего говорить въ этомъ 
случа о миллюнахъ и милмардахь лфть, скрывая незнан1е подъ громкими 
фразами; гораздо справедливЪе сознаться, что о точныхъ числахъ здЪеь рфши- 
тельно не можеть быть и рёчи. | 

Исторая первобытныхъ временъ, какъ мы уже и говорили, ‘вовее не 
разрфшаетъ вопроса: когда и какъ человЪчесый организмъ преобразовалея 
изъ иной формы въ современную. Но она даеть намъ нфкоторыя указа- 
вя о возникновеши и рост человфческой культуры, или—что въ сущ- 
ности то-же — развити человфческаго духа. Нфкоторыя познан!я и прюбрз- 
тешя общи для вебхь народовъ, населяющихь землю. Остатки первобыт- 
ныхъ временъ учатъ наст — какъ таковыя познавя прюбрфталиеь и разви- 
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вались изъ самыхъ простыхь началъ, какъ они взаимно поддерживались, 
вызывались къ жизни, и передъ нами болфе или мене ясно обрисовываются 
пути развишя человъческаго духа. Это развите во всякомъ случаз шло 
далеко не равномфрно и не одинаково. Н$которые народы увеличивали ко- 
личество своихъ культурныхь ипр1юбрётенй, длились сь другими своими 

сокровищами и, въ свою очередь, заимствовали новыя знашя; эту групну 
людей называютъь культурными народами — въ противоположность наро- 
дамъ первобытнымъ, оставшимея на одной и той-же степени разви\я, или 

опустившимея до нея снова сь боле высокой степени культуры. Конечно, 

это различ1е не всегда рфзко, и во всякомъ случаз одна принадлежность къ 

культурному народу, получившему богатое наслёще отъ цфлаго ряда забот- 

ливыхъ предковъ, не даеть еще права съ презрёшемъ смотрфть на менфе 

счастливыхъ собрамй. Ибо если значительная духовная сила и свойственна 

культурчымъ народамт, то все же только отдфльные индивидуумы являются 

собственно носителями этой силы: рядомъ съ ними вотрёчаются въ отром- 

номъ большинствВ личности менфе одаренныя, съ которыми какой нибудь 

африкансый или австралйсвЙ негръ всегда можетъ сравниться въ понимаши 

явлешй природы. Только стремлен!е къ постоянной, правильной дфятель- 

ности, какъ слфдотве долгаго самовоспитан1я, даеть могучее преимущество 

почти веЪмъ культурнымъ народамъ надъ косностью дикарей. 
| Но важные вопросы, кае мы ставимъ изелфдователямъ истори перво- 

бытныхь временъ и истори человфчества, еще далеко не’ исчерпаны. ° Мы 

ветрёчаемъ во всЪ времена страшное, роковое явлеше, которое грозить и 

современнымъь культурнымъ народамь неотразимою гибелью; культура не- 

удержимо растетъь и поднимается, но сами культурные народы, повидимому, 

дряхлфютъ; порфира цивилизащи, м!рового владычества -— соскальзываеть съ 

ихъ ослабфвшихь плечь и переходить кь молодымъ, бол5е сильнымъ на- 

родамъ.  Случай-ли это, или законъ, что вавилонская долина снова 
обратилась въ болотистую пустыню, какой она была до расцв$та вавилоно- 

ассир!Йской культуры, и что жители Египта уже давно не находятся среди 

руководящихъ народовъ? Грозить ли арскимъ народамъ та-же судьба и 
кто наслёдуеть ихъ цивилизацию? 

Отстранимъ, однако, оть себя эти мрачныя мысли и вернемея къ со- 

кровищамъ культуры, оставшимся и унаслфдованнымъ нами отъ трудовъ. 

давно забытыхъ поколфн. ГлавнЪйшее и, вЪроятно, старзйшее изъ веВхъ 

человфческихь сокровищъ, это-—-языкъ, рфчь. Благодаря челов ческой 

рЁчи не только стало возможнымьъ передавать свои мысли, желашя, завёты 

оть человфка къ человфку, отъ народа къ народу, собирать и передавать 
пр1обрётенный опытъ, — но, самое главное, — р$чь непосредственно влмяла на 

развит!е человфческаго разума, который вмфстф еъ нею и благодаря ей ста- 

новился болфе яснымъ, получивъ возможность возвыситься отъ конкретныхъ 

до отвлеченныхъ понят. Но именно этого-то перехода мы и не въ соетоя- 
ви проелёдить: оть языка первобытныхьъ временъ не осталось и слда, а 
въ настоящее время не зарождается никакого новаго языка, хотя въ суще- 
ствующихъ языкахъ и происходять измфненя и преобразованя. 'Т%мъ шире 

возможность строить всяюя теор, не основанныя на фактахъ. 
Еели мы углубимся въ источники наблюдевя, открытые для насъ, а 

именно — наблюдая зарождеше языка у высшихъ животныхь и ть способы, 
какими младенецъ начинаеть выражать свои ощущеня и желан!1я, то мы 
встрёчаемъ два существенныхъ элемента, изъ которыхъ и возможно образо- 
ван!е настоящаго языка. Именно — мы сейчасъ-же находимъ звуки, которые, 
какъ рефлексы, являются слёдетыемъ внЪшняго воздЪйствя, и которые мы 

называемъ крикомъ или, лучше, —восклицан1емъ. Внезанный иепугь, 
при видЪ непосредственно угрожающей опасности, до сихъ поръ вызываетъ 
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У челов$ка односложный крикъ, выражающий одновременно ужасъ, крикъ о 
пощадф и призывъ помощи, точь въ точь какъ выражаетъь это испуганный 
звфрь. Также и неожиданная радость, видъ поразительно прекрасной м$ет- 
ности или чудный ландшафть, вызывають очень часто различнаго рода 
восклицания: и чфмъ менфе внезапно возбуждеше, тёмъ легче человЪку 
выразить его опредвленнымъ словомъ или предложен1емъ. 

Другой корень р$ёчи, призывъ, какъь мы его опредфляемъ, происхо- 
дить обыкновенно изъ желан!я указать на свое собственное присутетв!е, 
или возбудить внимане другихъ. Этоть элементъ мы находимъ въ крикахъ 
ЖивотТныхЬ И ПТИЦЬ — съ желаемъ или предостеречь отъ опасности. или 
подманить. Очень часто восклицане переходить вт, зовъ, какъ, напр., звуки, 
предупреждающие объ осторожности, у многихь животныхъ первоначально 

были ничфмъ инымъ, какъ извЪет- 
нымъ подражашемъ крику испуга. 

Оба эти элемента, рёчи въ даль- 
нфйшемъ измЪнялись такъ, что ха- 
рактерный тонъ или зовъ одной особи 
служилт вм$еть съ тёмъ и другимъ 
особямъ для наименовая первой, 
для увздомлен1я о ея прибытии и пр. — 
словомъ, изъ зова и крика создалось 
имя. Отсюда явилась возможность 
чрезвычайнаго развитя р$фчи, ибо не 
только люди, но и зв$ри и неодущев- 
ленные предметы могли обозначаться 
подходящими звуками, какъ, напри- 
мБръ, кукушка; или, хотя и р5же, 
по тому звуку страха или радост- 
наго изумлевшя, какой испускаетъ 
при видБ ихъ человфкь; для пред- 
метовъ или ДЪИйстый, не отличав- 
шихся никакимъ звукомъ, явилась 

- ру аа возможность по аналои охаракте- 
м ризовать ихъ какимъ-либо подходя- 

щимъ звуковымъ образомъ. 
Н%которыя теор!и пытались построить истор!ю происхожден!я р®чи на 

одномъ изъ этихъ различныхъ источниковъ ея и этимъ давали право воз- 
буждаль мноме споры и насмшки. | 

Борьба между такими односторонними поясненями, вфроятно, окончится, 
когда дойдутъ до сознавя, что хотя все, само по себЪ, и должно имёть 
первую причину, но она въ то же время далеко не единственная. Какъ 
одно оруще, въ случа нужды, можеть служить различнымь цфлямъ, такъ и 
всякое умственное пробрётеше человфчества можетъ послужить и для мно- 
гихъ новыхъ задачъ, которыя вмфств съ тёмъ предполагають новыя, второ- 
степенныя причины. Камень. служанИй какъ метательное оруде, будучи 
пробуравленъ и снабженъ ручкой, можеть служить и молоткомъ, а будучи 
отшлифованъ, можеть быть употребленъ для растирашя въ муку зерна; 
точно также крикь и зовъ могли служить и для обозначемя имени, и 
измБниться сообразно своему новому назначен 1ю. | 

Рфчь въ своемъ неразвитомъ соетояши не была способна исполнять всь 
задачи и должна была искать помощи у мимики. Въ древнихь языкахъ 
часто встрчаются противоположныя понят!я, выраженныя однимъ и тфмъ же 
словомъ и различающ]яся только особыми шлемами произношеня, или ми- 
микой. Когда мы говоримъ о трехлфтнемъ возраст ребенка и девяносто- 
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лЬтнемъ возраст старика, то слово возрастъ, примфняемое къ нимъ обоимъ, 

иметь значене только, какъ мфрило времени, и только прибавка цифры 

даеть ему опредъленный смыслъ. Если бы мы эти числа опредфляли мими- 

кой на пальцахь, то у насъ получилось бы полное соединеше звуковой и 

мимической рфчи, употреблявшейся обыкновенно древними египтянами. На 

это явленНе указывали, какъ на „омонимы первобытнаго языка“. 

Но и мимическая р%чь имфла свое развите, совершенно забытое рядомъ 

съ огромными усп$хами звуковой р$чи и задержанное отчасти этими самыми 

успЪхами. Каждому понятны подражая опредфленнымъ дъйстнямъ. Пере- 

давать дЪйстыя было, конечно, первымъ дфломъ мимической р$чи, между 

тфмъ какъ въ рчи звуковой развивались сперва одни существительныя — 

наименован!я предметовъ. Слова: идти, быть, Феть, — быть можеть выража- 

лись мимикой гораздо легче и понятнфе, чёмъ звуками. Изъ этихъ, всфмъ 

понятныхъ мимическихъ выражевй произошли потомъ сокращешя, понятныя 

только тому, кто знаеть ихъ смысль. Отсюда произошли, напр., знаки утвер- 

жденя или отрицаня, формы привфтетв, выражевшя дружбы или вражды, 

не всегла и не вездф одинаковыя и для непосвященныхъ очень часто зага- 

дочныя. Первые европейцы, встрфтивийеся съ островитянами южныхъ морей, 

вБроятно также были удивлены ихъ способомъ привфтотыя — потирашемъ 

носовъ, кавъ и. тё--загадочнымь для нихъ енимашемъ шляйъ. 
Полнаго смёшеня мимической и звуковой рфчи нигдЪ теперь не суще- 

ствуеть въ томъ видЪ, какь оно существовало въ старыя времена. Теперь 

уже н№ть такого языка, который сталь бы на половину непонятнымъ изъ за 

недостатка сопровождающей мимики. Но остальныя разлищя между язы- 

`ками разныхъ народовъ земного шара все-таки очень велики. Надо обра- 

тить вниман!е на быструю измфняемость примитивныхь языковъ по сравне- 

ню съ устойчивостью языковъ культурныхъ, которая имфеть твердую опору 

въ письменноети. Л1алекты бЪдныхъ культурою народовъ иногда измфняются 

невфроятно быстро и можеть случиться, что родственныя по происхожден1ю 

племена черезъ н$сколько десятилЬ МИ разлуки не будуть понимать другъ 

друга совефмъ, или же только съ большимъ трудомъ. Безпрестанно обра- 

зуются новыя слова и даже искаженный языкь дётей входить въ употреб- 

леше у взрослыхъ. Въ Меланезш, гдф дроблеше нарёчй ‘особенно сильно, 

часто случается, что цфлыя племена добровольно рёшають не произносить 

больше извфстныхъ буквъ — и воть создается новое нар5 че, получается пре- 

града между родственными по происхождентю сосздями. И по м6рБ того, 

какь нарождаются новыя слова, исчезаютъ старыя. Особенно вмяеть на это 

обычай не произносить больше именъ умершихъ и даже избъгать того слова, 
оть котораго это имя произошло. Веф эти преобразованая являются причи- 

ной того, что путешественнйки по берегамъ Новой Гвинеи на протяжени 

нфеколькихь миль ветрфчаютъ множество отдфльныхь мфотныхь нарфч. 

Вполнф понятно, что таюя неустойчивыя нарфчия очень легко подчиняются 
вляню чуждаго языка, тёмъ болфе, что они далеко не богаты сами по себз. 

Мы напримфръ, различаемъь въ АфрикЬ большую группу народовъ Банту, 

занимающихъь весь югъ континента, за исключешемъ мфетъ, занятыхъ гот- 
тентотами и бушменами; относительно языка они образують такую же само- 
стоятельную единицу, какъ арЙцы или турки. Но это однообразе языка 
только внфшнее, прикрывающее для поверхностнаго наблюдателя глубокую 
разницу между нарфъщями различныхъь племенныхъ групиъ. Господетвуеть 
языкъ Банту но откуда происходить самъ народъ Банту и какое мЪото 
занимаеть онъ въ антропологическомъ смысл въ составЪ негрекихъ 
племенъ, это еще — вопросъ. А негръ м$Фняетъ свой языкъ съ особой лег- 
костью, если только ему кажется это полезнымъ. 

Число звуковъ, которые могуть быть произносимы органами человЪфче- 
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ской р$фчи, не исчерпывается ни однимъ народомъ вполнЪ, и этимъ также 
обусловливаютея мноМя разлишя. Прищелкивающе звуки, всего труднфе 
смфшивающцеся съ другими звуками для образоваюя словъ, весьма употре- 
бительны въ нарёяхъ готтентотовъ и бушменовь, и этимъ сильно затрудня- 
ють изучее ихъ языка; и даже готтентоту, воспитанному европейцами, 
никогда не удается вполнф овладфть своимъ роднымъ языкомъ. Но и помимо 
всего этого, азбуки различныхъ языковъ не сходны между собою. 

Еще важнзе различ!1я, вытекаюция изъ внутренняго построен!я 
языка. Это построеще, равно какь и богатство словъ языка, являются самымъ 
обычнымъ и безошибочнымъ средствомъ для опредфлевя родства между 
различными народами, ихъь взаимнаго соотношен!я и смфшеня. Почти всегда 
случается, что, когда къ народу присоединяется новый элементъ, перенимая 
его языкъ и оставляя свой, то языкъ этотъ заиметвуеть н»которыя слова 
изъ языка присоединенной народности.’ Такъ, въ англосаксонской основЪ анг й- 
скаго языка находится очень много кельтическихь и французскихъ формъ, и 
если бы оказались потерянными всяве слфды истори народа, то эту истор!ю 
можно бы было возстановить, хотя отчасти, по характеру его языка. 

По своему внутреннему строеню человфчесвые языки предетавляютъ 
весьма различныя свойства. Весьма достопримфчателенъь языкъ одного изъ 
древнфйшихъ культурныхъ народовъ — китайцевъ, оставцийся почти въ мла- 
денческой стади развит1я, быть можетъ потому, что онъ особенно рано быль 
закрпленъ развитемъ письменности. Съ перваго взгляда можно подумать, 
что простота языка является скорфе посл$детыемъ долгаго культурнаго раз- 
вия, потому что и европейеве языки, чЪмъ старфе, тёмъ лаконичн%е. Но 
языкъ современныхъ китайскихь мандариновъ почти тотъ-же, какъ и языкъ 
временъ Конфущя, и кромЪ того, многе, далеко мене культурные сопле- 
менники говорять тёмъ-же недоразвитымъ нар емъ, какъ и высоко-куль- 
турные китайцы; это и указываеть, что первое предположеше не вЁрно. 
Китайсв!й языкъ, какь и языки нЪфкоторыхъ индфйскихь племенъ, состоить 
изъ односложныхь и неизмфняемыхъ словъ и эти слова, но не самое построе- 
щи языка, приближаютъ его къ языку монгольскихъ народовъ. Въ немъ 
находится не болфе 450 односложныхь словъ; чтобы увеличить это недоста- 
точное количество словъ, ихъ умножили помощью интонащи, которая у 
пругихъ народовь служить лишь для оживлен!я пфлаго предложеня; такимъ 
путемъ въ общемъ образовалось 1203 коренныхъ слова. Каждое слово иметь 
различное значеше, смотря по тому — произнесено-ли оно въ повышенномъ 
или пониженномь тонф, протяжно или коротко. Далфе, количество. еловъ 
увеличивается еще соединетемъ нфеколькихъ въ одно, напр.: Фу=отецъ, 
му мать, фу-му==родители. Грамматика находится въ самомъ жалкомъ 
состоянш; прибавкой слоговъ, являющихся сами по себЪ отдфльными само- 
стоятельными словами, различаютъ имя существительное отъ глагола. Слова 
»многочисленность, совокупность“, присоединенныя къ другимъ словамъ, 
служать для образовашя множественнаго числа; слово тзё (дитя) особенно 
часто употребляется, какъ прим$та имени существительнаго; оО 
гола выражается присоединенемъ словъ: однажды, тотчасъ, хотЪть и т. п. 
Чего нельзя обозначить окончашями, то выражается порядкомъ въ предложен, 
соблюдаемымъ самымъ строгимъ образомъ: подлежащее, передъ которымъ 
должно находиться ближайшее опредфлеше, затЪмъ глаголъ и наконецъ допол- 
нан!е, или сказуемое. Китайсый языкъ требуетъ, именно по своей безъиекус- 
ственности, очень тонкаго слуха и напряжен1я ума, какъ у говорящаго, такъ 
и у слушателя. Понятно, какъ дЗйствуетъь такой языкъ на характеръ и 
образоваше народа. На томъ пути, на который китайсый языкъ вступаль 
лишь весьма рфдко и боязливо, друге языки все больше совершенствовались, 
образовали грамматичесыя формы, помощью приставленя нфкоторыхъ словъ. 
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еъ теченемъ времени все болЪе и боле сокращавшихся до простыхъ сло- 

товъ. По степени ихъ развит!я, языки раздфлили на группы; но не сл$лду- 

етъ забывать, что вс№ подобныя дёлешя боле или менфе искусственны и 

все боле и болфе теряють свое значеше. 
Удивительно, что самое обширное грамматическое богатетво языка не 

совпалаеть съ высшей ступенью культуры народа. Арйсые языки достигли 

самаго пышнаго расцвфта въ то время, когда арАЙская культура и цивили- 

защя только что начинались. Въ настоящее время это только развалины 

роскошнаго зданя и нёкоторые языки, какъ, напр., англШеый, снова верну- 

лись до почти китайской краткости и бьдности грамматики. И здфеь сопри- 

касаются противоположности; наши языки преобразуются, какъ было вначаль 

съ китайскимъ языкомъ, изъ прекраснаго, но непрактичнаго произведешя 

искусства въ полезныя, отлично приспособленныя орущя р$чи. 

4.. Добыване огня у инд5йцевъ Цуни. 5. Добываше огня помощью дрели у ирокезовъ. 

Еели теперь обратимся къ другимъ общимъ пробр5тевямъ челов$чества, 

‘то кь возникновеню рфчи ближе всего по своему значешю — открыт спо- 

соба добывая огня. Здфеь мы стоимъ передъ такими-же загадками, р$ше- 

не которыхъ не менфе занимало умы, какь и проблема образован1я языка. 

Неизмфримы и, конечно, далеко еще не вполнф изучены выгоды, доставляе- 

мыя человЪку обладаншемъ огнемъ: онъ помогаетъ ему переносить неудобства 

суроваго климата безъ всякой опасности; онъ смягчаеть пищевые матералы, 

дфлаетъ ихъ вкуснфе и даеть возможность дольше ихъ сохранять, чёмъ зна- 

` чительно увеличиваеть число удобосъфдобныхь веществъ; онъ освфщаеть 

ночью и отгоняеть хищныхъ звфрей отъ спящихъ обитателей; онъ помогаеть 

превращать первобытные лфса въ пашню, удобряя ее пепломъ деревъевъ; 

съ помощью его выжигають изъ стволовь деревьевь челноки, обжигаютъ 

глиняную посуду, расплавляють металлы. Услуги же, оказываемыя имъ куль- 
- турному человфчеству, — прямо неизм$римы. Но это неоцфненное явлен!е 

природы очень р$дко возпроизводится безъ помощи человфка, дЪйствуя въ 

подобныхъ случаяхь почти всегда разрушительно, и не давая даже и воз- 
можности подозрфвать, какимъ драгодфннымъ пр!обр$фтенемъ должно быть 

_умфлое обладан!е ‘его разрушительной силой. Что-же побудило людей добы- 

вать огонь? ОлБлано ли это было съ ‘обдуманнымь намфрешемъ или ими 

_ руководилъ при этомъ случай? 
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Конечно, возможно было познакомиться поелф лфеныхъ пожаровъ или 

вулканическихь изверженй съ н8которыми цфиными свойствами огня, и быть 

можеть дёлались попытки ими воспользоваться прежде, чфмъ научились его 

добывать. ‘Теплота пламени была очевидна, а нЪФкоторые фрукты, дичь, 

могли быть найдены въ жареномъ видЪ, и тВмъ побудить слловать указаню 

природы. Повторяемъ, что это возможно, но отнюдь нельзя этого утвер- 
ждать навфрное. Но за то по оружямъ, служившимъ челов$ку для добы- 
ваня огня, можно заключить, — какимъ путемъ онъ дошелъ до этого откры- 
тя. Эти орумя тфено связаны съ другими, елужившими для совершенно 
иныхъ пфлей, и изъ которыхъ они во всякомъ случа$ преобразовались. 

Ликими народами употреблялись исключительно два способа добывая 
огня: трен!емъ и выс% кан1емъ. Первый способъ, заключаюпИйся въ 
самомъ простомъ треви твердаго дерева о боле мягкое, если первое тереть 
въ жеЛобкф второго, даеть боле скорый результатъ; дальнфйшимъ, уже 

болЪе усовершенствованнымьъ способомъ является добываше огня сверле- 
н1емъ, при чемъ твердый остроконечный кусокъ дерева вводится въ отвер- 
сте въ мягкомъ деревЗ и руками приводится въ быстрое вращательное 
движен!е. Въ углублене, кромЪ того, кладется трутъ изъ гнилого дерева, 
который быстро воспламеняется отъ тлфющаго дерева. Еще скор$е получается 
огонь, если деревянный стержень приводится въ движен!е быстро разматы- 
вающимся и наматывающимся швуромъ съ помощью то натянутой, то 
ослабленной струны, прикрфиленной къ луку. 

Взглянемь попристальнфе на премы первобытныхъ народовъ. Индфйцы 
племени Цуни употребляютъ кусочекъ мягкаго дерева, на поверхности кото- 
раго дфлается маленькое углублене. Въ это углублеше они насыпаютъ 
немного мельчайшаго песку, затВмъ вкладываютъ туда однимъ концомъ палку 
и вертять ее быстро между ладонями поперем$нно въ одну и другую сто- 
рону, еильно нажимая внизъ. Пыль, образующаяся отъ тревя, быстро вос- 
пламеняетея и изъ тлБющей массы, послЪ того какъ ее раздуютъ и введуть 
подходящ горючЙ матерьялъ, получается яркое пламя. Подобнымъ же 
инструментомъ пользуются и ацахи; Буркъ видфлъ, какъ они въ 8 секундъ 
достигали желанной пфли. Иначе поступаютъь въ западной Гренландии. 
ЗдЪсь употребляется доска, съ высверленнымъ небольшимъ углубленемъ, въ 
которое ветавляется конець палки, смазанный жиромъ (ворванью). Палка 
приведится въ вращене помощью шнура, прикр$пленнаго къ ней и снабжен- 
наго по концамъ рукоятками. Въ то время, какъ одинъ поперемЪнно натя- 
гиваеть концы шнура, другой держить палку въ отвфеномъь положеши съ 
помощью третьей палки, въ углублен!е которой вставленъ верхй конецъ 
вращающейся палки, крьпко нажимая се вь требуемомъ направлен!и. 
Изъ тлфющей массы древесной пыли съ помошью сухого мха получають 
яркое пламя; весь процеесъ добывавя огня длится, по свидЪтельству Хальмса, 
„невЪфроятно короткое время“. 

ВысБкаше огня даже въ нашемъ столЪи было въ употреблени по всей 
Еврон$. Ударяя другъ о друга два твердыхъ камня. или камень о сталь, 
получають искры, зажигаюция приготовленный труть. Обыкновенно еоъ этой 
цфлью употребляется с$рный колчеданъ и разнаго рода кварць, всего чаще 
кремень, въ виду ихъ особой твердости. 

° ЙЯено, что при обработкЪ дерева, отъ треня и сверленя, а при приго- 
товлени камней -— отъь разбивашя и ударовъ, очень часто неумышленно 
появлялся огонь, еще прежде, чёмъ додумались воспользоваться этимъ явле- 
шемъ и сознательно повторить опытъ. Однимъ словомъ, работа человзка 
надъ деревянными и каменными орудями доставила ему неожиданный и 
вначалф, вфроятно, мало оцфненный даръ обладашя огнемъ. По этому вопросъ 
объ изобр$тател добывавшя огия лишенъ всякаго основаня. Этимъ могли 
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заниматься весьма мноШе и могло быть пройдено много промежуточныхь 
ступеней познашя, такъ что изобрЬтательная работа отдфльныхъ личностей 
Фама по себЪ была ничтожна. 
. Не лишнее будеть замЪтить, что относительно изобрЪтателей древнихъ 
временъ создано не мало фантастическихъ образовъ. Большимъ преувели- 
чешемъ звучать слова Пешеля, посвящаемыя сомнительному изобрфтателю 
огня: „По остротф разума, такой Прометей ледяного пер1ода долженъ быть 
поставленъ наравнЪ съ остроумнфйшими мыслителями историческихь вре- 
менъ“. Надъ вефми древнфйшими изобрфтевями человфчества несомнЪнно 
работало не мало людей —- но развЪ въ послфдующия, историчесщмя времена 
было иначе? Кто рЬшится теперь утверждать, что тотъ-то изобрфлъ порохъ, 
когда теперь доказано, что различные народы древнихъ временъ знали упо- 
гребленше этого вещества, хотя, конечно, въ первичномъ и непригодномъ 

‚ состояи. Не однимъ человЪкомъ и не за одинъ разъ открыта вся польза 
силы пара; изобрётен1ю книгопечатаня предшествовали разнообразные опыты; 
короче говоря, каждый изобрфтатель опираетея на труды своихъ предше- 
ственниковъь и самъ онъ — только наиболфе счастливый, а не наибол%е 

тетальный въ этомъ ряду. КромЪ того, каждое удачное открыте встр$чаеть 
у культурныхъ народовъ соверщенно другую почву, чфмъ у народовь дикихъ. 
Намъ легко познакомить во$хъ съ новымъ открытемъ, найти сотрудни- 
кОВЪ; — этой то плодоносной почвы и не хватало изобрЪтателямъ прошлаго.. 

Они могли надфяться прочно привить что нибудь новое только тогда, когда 
оно тБено примыкало къ старому и привычному, когда удавалось избфгнуть 
многочисленныхъ препятетв!й, со стороны предразсудковъ и недовфрая. Мно- 
пя открытя, и кь нимъ, конечно, принадлежитъ также добыване огня, . 
должны были повторяться случайно не одинъ разъ, пока ихъ оцфнили и имн 
воспользовались. Можеть ли быть въ подобномъ случаЪ рФчь объ единич- 
номъ изобрЪтател? 

„  Оть раземотрЗя вопроса объ огнф естественно перейти къ н‹фкоторымъ 
даннымь о пищ человЪка и о способахъ ея приготовленя. Человфкъ по 
своей природ$ не принадлежить къ хищнымъ звфрямъ — онъ лишенъ при- 
роднаго оружя. (Но благодаря раскопкамъ мы узнали, что уже въ самыя 
ранн!йя времена человЪкъ умфль себЪ добывать мясную пищу, и пользовался 
изобрётешемъ оружя и огня для истреблевя животныхъ и птицы. НФко- 
торые способы приготовленя въ пищу мяса и н%Ъкоторыхъ злаковъ безъ 
помощи огня, но вялешемъ и сушкой на солнцЪ, уколачивашемъ и т. п., 
сохранились даже и до настоящаго времени. Печеше и жареше мяса 
извЪетны теперь ловсюду, а вареше его еще въ н$ёкоторыхъ м$етностяхъ 
вовсе не извфстно. Въ н$которыхъ мФетностяхъ его замфняютЪъ чфмъ-то 
вродЪ паренья мяса въ земляной ямЪ, въ другихъ — пользуются раекален- 
ными камнями, которые бросають въ деревянный сосудъ съ водою, пока 
вода не начнетъ кипфть. „Камневарителями“ поэтому называется одно индЪй- 
ское племя, приготовляющее пищу по этому способу. 

Такъ какъ рфчь зашла о пищф, то можно упомянуть здЪеь о т6хь рас- 
пространенныхь напиткахъ, оть употребленя которыхъ человфкъ прихо- 
дить въ возбужденное состояше, и даже въ полное опьянеше. ЁКъ самымъ 
распроетраненнымъ между ними принадлежатъ, конечно, спиртные напитки, 
изобрЪтен1е которыхъ не замедлилось именно потому, что они безъ всякой 
особой обработки получались изъ брожен!я сахаристыхъь жидкостей. Однако 
они извфетны не вездВ — напр., ихь мы не ветрфчаемъ у полярныхъ жите- 
лей, за недостаткомъ нужныхъ для этого сахаристыхъ веществь. Теперь 
уже лишнее доискиваться — принадлежала ли божественная „Сома“ древнихъ 
ар]йцевъ, смёнившаяся сначала медомъ и затфмъ хлЬбнымъ напиткомъ 
(пивомъ), кь спиртнымъ напиткамъ, или состояла изъ раствора легкаго 
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растительнаго яда. Слабые, а иногда и сильные растительные яды — ошумъ, 
табакъ, гашингь служатъь для одуряющихъ напитковъ и веществъ. НЪкоторые 
изъ нихъ типичны для извфетныхъ странъ и народовъ, какъ напр., орфхи 
бетель для малайско - полинезскихъ странъ, орхи - кола — для западной 
Африки, кока — для горцевъ южной Америки, чай и, къ сожалЪнИо, съ недав- 
нихъ временъ ошумъ — для восточной Аз и т. д. Нельзя смотрфть на 
мномя изъ наркотическихъ средетвъ съ чисто пуританской точки зрфн!я, и 
высчитывать вс сбережен!я, которыя получились бы, если бы ихъ не упо- 
требляли, такъ какъ при этомъ обыкновенно забываютъ важное значеше 
этихъ веществъ для развит!я торговли и цивилизащи. Но съ другой стороны 
надо сознаться, что человЪкъ, благодаря наркотическимъ средствамъ, хотя и 
научился увеличивать удовольстя своего существованя, но въ то же время 
сдфлался жертвой очень сильныхъ опасностей, вытекающихь изъ ихъ упо- 
требленя: всфмъ давно извфетна роковая роль алкоголя въ вымирани 
цфлыхъ дикихъ народовъ. 

Гораздо невиннфе опьяняющихъ средетвь являются пряности и при- 
`мфеи, служанйя для улучшен1я вкуса пищи. ВажнЪйшая изъ нихъ — пова- 
ренная соль. МноМе народы не могуть имфть соли въ чистомъ вид% и 
должны добывать ее выщелачивашемъ изъ золы содержащихъ соль растен!й. 
Но тамъ, гдЪ имфются соляные ключи, или открываются залежи соли, м%сто 
тотчасъ же становится населеннымъ и торговымъ. Изъ.за нихъ нер%дко 
происходятъь войны, и за право обладая ими р№кой лилась кровь. По 
Тациту, такая война за обладаше соляными источниками возгорфлась между 
германскими племенами хаттами и гермундурами и кончилась пораженемъ 
хаттовъ. Переселене къ морекимъ берегамъ многихъ негритянскихъ пле- 
менъ изъ глубины страны можетъ быть отчасти объяснено недостаткомъ 
соли. НФть ничего удивительнаго, что этоть необходимый продукть является 
мфриломъ цфнности и переходитъ изъ рукъ въ руки, какь деньги. Примфры 
этому мы видимъ въ нФкоторыхъ мЪФетностяхь южной Африки. И все же 
‘существуютъ народы, вовсе незнакомые съ солью и отвергающие ее, если 
имъ дать попробовать. Чтобы найти ршене этой задачи, припомнимъ, что 
между животными, травоядныя очень любятъ соль, а хищныя —- напротивъ, 
ее отвергають. Племена, не употребляюния соли, питаются обыкновенно 
только животной пищей, какъ рыбаки -гиляки въ низовьяхъ Амура и нёко- 
торыя охотничьи племена въ другихъ частяхъ свфта. 

Какъ мы видфли, открыто способа добывая огня необходимо пред- 
шествовало умфне обрабатывать дерево, а также, конечно, кости и ка- 
мень. Стремлене къ борьбЪ и голодъ принуждали людей искать усилен1я 
ихь природныхъ орудш. Съ помощью камня челов%къ могъ разбивать орЪхи 
и разламывать кости; дубинами, оленьими рогами онъ защищался, прежде 
чЪмъ научились дфлать орущя болфе легюя и удобопримфнимыя. Дерево, какъ 
легый, гибый и упруг матер!аль, также манило къ обработкЪ, какъ и твер- 
дый, наносяш!Й тяжелые удары камень съ острыми кромками, а за недо- 
статкомъ того и другого употреблялись кости, рога и зубы дикихъ звфрей, 
какъ это еще сохранилось у эскимосовъ. Два рода орудЙ развилось рядомъ, — 
одни изъ дерева, причемъ ‘къ нимъ можно причислить костяныя и роговыя 
орудя, а друйе — изъ камня; причемъ оба рода, уже по самому своему су- 
ществу, должны были служить упомянутымъ цфлямъ различнымь образомъ. 
Но сохранились они далеко не въ одинаковомъ состоянш. Тогда какъ обра- 
ботанный камень цфлыя тысячельтя лежалъ безъ измфнешя, отъ деревян- 
ныхъ подфлокъ ничего не уцфлфло. Чтобы прюбрЪсти представлене о про- 
стьйшихъ деревянныхъ орудяхъ, прежде всего мы должны обратить внимание 
на состояще послфднихъ у дикихь народовъ нашего времени. 

Въ простыхъ, заостренныхъ палкахъ австражйцевъ и нёкоторыхъ дру- 
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рихь племенъ, служащихь для выкапыван!я съфдобныхьъ корней, — мы ви- 

димЪ самое безъискусственное деревянное орудще. ° Кое-гд$ его постепенно 

улучшають и дфлаютъ боле сподручнымъ, пригоднымъ для зарождающагося 

Земледл1я, потому что это было, вфроятно, первое оруде, съ помощью кото- 

раго взрыхляли почву и приготовляли ее для посфва. Однако вокор$ его 

вытЬенило новое оруще, до изобрётевя котораго было уже недалеко и ко- 

торое въ улучшенномъ вилф служить до сихъ поръ и у кульгурныхъ наро- 

довъ; это — кирка. Первоначальная ея форма представляла крфпый сукъ 

съ оставленнымъ и заостреннымъ кускомъ болфе тонкаго отростка. Какъ она 

усовершенствовалась прибавленемъ каменнаго лезвыя, мы скоро увидимъ. 

`` Безнокойное, жаждущее борьбы настроеше, не ограничивающееся только 

обороной; было свойственно человзку уже въ первобытныя времена. Найден- 

ные многочисленные черепа, разбитые и вновь заживленные, кости со впивши- 

мися стрфлами и друШе слфды давно минувшихъ битвъ доказываютьъ намъ 

эту жажду борьбы, если бы она не была и безъ того намъ извЪетна. И тогда 

уже не было недостатка въ деревянномъ оруж!и, хотя остатки его, какъ 

мы уже говорили, приходится ветр8чать въ исключительныхь случаяхъ. Самъ 

по себЪ, коротьЙ, крьпый сукъ служилъ часто палицей, будучи очень удо- 

бенъ для нанесешя разрушительнаго удара, и употреблялся какъ метательное 

оруяе, если не былъ слишкомъ тяжелъ. Въ палицф, являющейся въ различ- 

ныхъ фантастическихъ формахъ, улучшать нечего; но тамъ и сямъ начинаетъ 

‘развуваться изъ неуклюжаго ударнаго оружя — оруже рЪжущее, первообразъ 

меча; которое дёлалось весьма опаснымъ, благодаря насаживаню каменнаго 

‘острая (въ МексикВ), или зубовъ акулы (въ Полинезии). Изъ этихъ нперво- 

бытныхь мечей развились впослёдстви метательныя оруяыя, встр®чаемыя 

‘почти повсемфстно и достигийя высшаго развитя въ бумерангь австрал й- 

-цевъ. При этомъ нельзя не обратить внимаше на то, какъ часто форма 

какой либо важной утвари вмяеть на прочя; сроднивиеся съ моремъ по- 

линезйцы охотно придають своимъ палицамъ форму весла, и даже самыя 

кровли ‘ихъ хижинъ напоминаютъь по форм опрокинутую лодку, которая, 

вфроятно, прежде ихъ и замфняла. Изъ дубины развились остроконечныя 

палки, копья, пригодныя уже въ своей первобытной форм какъ для близ- 

каго, такъ`и для дальняго нападен1я; они очень часто снабжаются крюкомъ 

или острыми каменными плитками, или, въ видф гарпуновъ, множествомъ 

острыхъ выступовъ, что можно еще найти въ Австрами. Здфеь, кажь и у 

эскимосовъ, умфють увеличить силу метавя копья помощью спещальнаго 

рычагообразнаго метательнаго прибора: знаменательнымъ явлешемъ можно 

считать изобртеве лука, первообразь котораго въ природв ветрфтить и 

заимствовать было невозможно. Между тёмъ несомнЪнно онъ быль изобр$- 

тенъ очень рано, такъ какъ въ самыхъ древнихъ раскопкахъ находятся кон- 

чики стрёлъ, и нёть такой страны, гдф съ древнфйшихъ временъ не были 

бы знакомы съ стрфлами и лукомь. Форма и величина лука весьма разно- 

образны, и также различна опасность этого оружя. Лукъ именно можеть слу- 

жить примфромъ того, какь изобрётеше можеть при различныхь услойяхъ 

быть заброшено цфлымъ народомъ и снова появиться, безъ всякаго внЪшняго 

принужденя. Въ АфрикЪ, напримфръ, мномя воинственныя племена, какъ 

напр., зулусы, смотрять на лукъ съ презрфемъ и считаютъ главнымъ ору- 

жемъ копье; изь Бибщи намъ извфетно, что послф поражешя Саула фили- 

стимлянами* израильтяне стали снова упражняться въ стр$льбЪ изъ лука, 

такъ какъ именно это оруже въ рукахъ филистимлянъ помогло одержать 

побзду. Установить, когда и гдз появилась улучшенная форма лука — 

самострльъ, весьма трудно. Достовфрно только, что это оруже за долго 

до расцвфта своей славы употреблялось въ средые вфка и что оно извфетно 

китайцамъ, какъ и н8ёкоторымъ дикимъ племенамъ.. 
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Многе деревянные приборы и оружя снабжались для большей крфности 
осколками костей, рыбьими костями и рогами. Но особое значене они по- 
лучили тогда, когда соединились со вторымъ рядомъ первобытныхъ инстру- 
ментовъ, и оружя, —съ каменными орудями. 

Простой круглый камень, прародитель молотка, употреблялея для удара, 
прибиван!я и для меташя, причемъ метательная его сила, вЪроятно еще очень 

6—8. Полинезйское оруне въ музеБ народовздВя въ Берлин. 

6 палица въ вид весла, 7 палица съ Фиджи, 8 веслообразная палица изъ Полинезии съ Соломоно- 
выхъ 0-вовЪъ. 

‘рано, увеличилась употреблешемъ пращи, что дЪлало его весьма опаснымъ. 

Еще большее распространеше получили острые края, или осколки крЪи- 

кихъ каменныхъ породъ; тяжелые камни съ рёжущей кромкой ярляются 

первообразомъ меча, а тоные заостренные осколки — простЬйшимъ ножомъ. 

Однако, почти вс каменныя оружя имзли важный недостатокъ: они были 

неудобны для пользованя силой размаха руки. На этомъ и основывалось 

стремлен!е увеличить силу легкаго, но сподручнаго, деревяннаго орузйя на- 

саженными на него, прочными камёнными подфлками; это былъ важный шагъ 

на пути къ дальнфйшимъ изобрфтеямъ. Можно было сдфлать легкое дере- 
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Бянное копье или стр$флу очень опасными, насадить острую камонную пла- 
‘етинку и такимъ образомъ дойти въ концф концовъ до изобрётетя ПИЛЫ; 
‘ирежде же всего усовершенствована деревянная кирка насадкой ‚остраго камня, 
или, пожалуй, молотокъ и мечъь — присоединешемь деревянной ручки. 
`. Что первое предположеше вфрнЪе, учитъ насъ усовершенствован1е топора, 
занявитаго челов чесый умъ. рьшешемъ небольшой, но очеть важной задачи. 
Сперва камень просто клали въ уголь рукоятки, на ея конц, и кр%нко при- 
‘вязывали веревкой, или жилой. Но камень плохо держался. Тогда въ кони\ 
‘деревянной ручки стали дфлать углублеше или раскалывать ее, а камень 
вклеивали съ помощью смолы и другихъ клейкихь веществъ, укр$иляя еще 
туго натянутой веревкой. Подобнаго рода оруяйе можно еще и теперь ветр%- 
зрить У островитянъ южныхъ морей 
(см. фиг. 9). Если же отетупали отъ 
колфнчатой формы рукоятки деревян- 
‘наго топора, то утолщали рукоятку 
на одномъ ея конц такъ, что въ 
нее можно было всадить камень не- 
посредственно, и такимъ путемъ по- 
лучалось очень прочное, хотя уже 
не для всякихъ цфлей пригодное ору- 
де. Еще ранфе замфняли деревян- 
`ную колфнчатую рукоятку тёмъ, что 
вбивали въ дерево кусокъ обыкновен- 
‘наго рога, или конецъ оленьяго; за- 
‘тВмъ въ пустоту полаго рога встав- 
“ляли камень и получали топоръ, со- 
. тояпий изъ трехъ частей — такой 
‘именно формы, какая часто встрф- 
‘чается въ свайныхъ постройкахъ 
Швейцарти. 

„ ^ Н%еколько иначе совершенетво- 
`вался тяжелый молотъ. Эго съ тру- 
домъ можно было защемлять въ дере- 9. Топоръ. 
вянную, пробуравленную или расщеп- (Изъ Бременскаго музея.) 

ленную рукоятку такъ, чтобы онъ при 
сильныхъ размахахъ не выпадалъ. Гораздо лучийе результаты получались, 
когда пробуравливали самый камень и въ него вставляли деревянную ручку. 
`Этотъ способъ — пробуравливаше камня, несмотря на его простоту, быль 
‚великимъ открытемъ и распространился далеко не вездЪ, такь что, напри- 
мВръ, полинезйцы и авотраййцы и до сихь поръ съ нимь незнакомы; 
‘Въ ОБверной же Америкф, напротивъ, пробуравленные камни находятся 
въ самыхъ древнихъ раскопкахъ. И здфеь, конечно, могли быть усовершен- 
ствован1я. Вместо того, чтобы съ большимъ трудомъ продалбливать тол- 
стый. каменный молотъ, пользовались круглой костью или стержнемъ, чтобы 
‘съ помощью песка просверлить цилиндрическое отверсме въ камнф и тмъ 
значительно сократить работу. Болфе хрупые каменные топоры пробура- 
зливали рфже молотовъ, охотнёе прибфгая при выдЪлкВ ихъ къ ранфе опи- 
санному способу. 

Человфческй умъ занимался также вопросомъ объ укрзилени каменныхъ 
острый на копьяхъ и стр$флахь. ОнЪ, съ первобытныхь временъ и до сихъ 

‘дней, защемлялись просто въ расщепленный конець деревянной палки и 
укрфилялись посредствомъ обвязки и клея. Но тамъ, гдЬ для этого упо- 
треблялея кремень, легко поддаюнйся обработкЪ, часто въ пробуравленное 
‚отверсте ваМеннаго ^ остро Я вставлялась перевянная оучка. 

Исто н стровтельн. искусства. 
А Ра 
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гдЪ холодный климатъ позволяеть развиваться только скудной растительности, 
животный же мъ весьма богатъ. Эскимосы тотовять свои рыболовные 
крючки, гарпуны, топорики, крюки, иглы и шилья изъ костей или рога, и 
подлерживаютъ свое существоване главнымъ образомъ животнымъ м!ромъ 
полярнаго царства — эта культура была свойственна также и жителямъ 
средней Европы въ то время, когда ледяныя массы дилюнальнаго перода 
доходили до поднояыя бреднеевропейскихъь горъ. 

Не одни только естественные камни употреблялись первобытнымъ чело- 
вЪкомъ, но он очень рано умЗльъ мягмя минеральныя тфла превращать 
дъйстемъ огня въ болБе твердыя и придавать имъ желаемыя формы. Это 
повело къ изобрётеню гончарнаго дла, о которомъ здфеь кстати будетъ 
сказать ифеколько словъ. Прежде чЪмъ додумались до посуды изъ глины, 
издавна употребляли посуду изъ другихъ матераловъ. Въ природф можно 
найти много пригодныхъ для этого вещей: раковины, орфховая скорлупа, 

11. Доисторичесве сосуды изъ с$веро-западной Герман И (БременскШ музей). 

пустые бамбуковые стволы, полые рога н$5которыхъ жвачныхь живот- 
ныхь — болфе или менфе замфняли посуду; аветрамець пользовался даже 
природными впадинами въ камняхъ, и употребляль ихъ вмфето чаши для 
приготовленшя напитка изъ воды съ медомъ. Кром того, искуество пле- 
тешя было доведено до такого совершенства, что въ плетеныхъ сосудахъ 
держалась вода. Даже изъ древесной коры умЪли дБлать проетую посуду, 
а изъ дерева приготовлялись блюда, чаши и стаканы. Дальше этого быть 
можеть и не заходили, но во всякомъ случа умфли кипятить воду даже 
въ мало пригодныхъ для этого сосудахъ. Гончарное- дЪло появилось только 
тогда, когда начались попытки дфлать сосуды менфе проницаемыми для 
воды и болБе огнеупорными, покрывая ихъ глиняной оболочкой. При 
этомъ нашли, что эта оболочка затвердфваеть при нагрфван!и сосуда, 
и даже сохраняется тогда, когда обуглится самый сосудъ, не измфняя 
своей формы. Отсюда шагь за шагомъ дошли и до настоящато гончарнаго 
искусства. 

Гончарное дфло еще и до сихъ поръ не представляется всеобщимъ 
доетояемъ человЪчества: мы снова наталкиваемся на мысль, что за невоз- 
можностью примфнять свои знашя въ новыхъ условяхъ, напримфръ, при 
перемЁнЪ мЪ$ета жительства, мноме народы утратили часть этихъ знавй. 
Понятно, нельзя было обрабатывать желЪфзо для выдфлки орушй и оружя 
въ тЬхъ мфетахъ, глЪ не было желфзной руды, или, напр., вь степяхъ, тдЪ 
не было горючаго матерала. Именно велфдетые недостатка матемала по- 



ГончАРНОЕ ИСКУССТВО И ТКАНИ. 21 

“инезйцы, поселиви!еся на коралловыхъ островахъ Тихаго океана, могли 
ыть гончарное дло, вфроятно знакомое имъ прежде. Однако, на двухъ 

`‘Врайнихъ островахъ Полинези — на Фиджи и на самомъ удаленномъ, о-вЪ 
асхи, мы вотрфчаемъ гончарное искусство, на промежуточныхь же остро- 
ахъ его не существуетъь. Аяны на Гессо и СахалинЪ, повидимому, прежде 

жакже знали гончарное производство, а теперь его у нихъ не существуетъ. 
Еще боле роковымъ образомъ вляеть на уничтожене небольшихъ искусствъ 
‘и ремеслъ дикарей соприкосновен!е ихъ съ культурными народами, послЬд- 
ствемъ котораго всегда является вымиранше и ослаблете умственной силы 
‘менфе культурныхъ племенъ. 
‚ Этому исчезновению всякаго искусства и ремесла предшествуеть обыкно- 
‘венно переходная эпоха. Старое искусство, хотя и поддерживается, но уже 
‘употребляются европейсме фабрикаты и отбросы, коими украшаются уже 
тотовые предметы. Такъ, въ Новомъ Мекленбург еще выполняется враси- 
вая рфзьба по дереву, но вмфето старыхъ землистыхъ красокъ употребляютъ 
‘уже европейсвя краски, вмфето глазъ изъ раковинъ вставляются стеклянныя 
пластинки и вмфсто тщательной разрисовки — эти издфлья оклеивають эти- 
котами съ коробокъ изъ подъ консервовъ. Очень часто распарываютъ и 
щиплють изь пестрыхъ европейскихъ матер] нитки, которыми украшаютъ 
туземныя ткани. 

`Плетен1е циновокъ, ширмъ, вферовъ, одежды и т. д. изъ гибкихъ 
прутьевъ и лентъ является искусствомъ, знакомымъ всему мфу, и, вЪроятно, 
однимъ изъ старЗйшихъ. Правильные узоры, происходяние отъ переплетеня 
узкихъ лентъ и нитокъ, занимали уже фантазшю первобытныхь людей и по- 
бужлали ихъ къ дальнЪйшимъ усовершенствованямъ, примфияя разнообраз- 
ныя Ссочеташя пестрыхъ ивфтовъ. Такимъ образомъ искусство плетен!я 
вяло на орнаментику, узоры которой охотно переносили и на другпя ткани. 
Простое плетеше незамътно перешло въ ткацкое искусство, которое из- 
вфетно не вефмъ народамъ. _ 

Такъ какъ ткацкое производство тЪено связано съ одеждой, то злЪфеь 
задо сдфлать н5которыя замфчавя относительно одежды, при чемъ мы 
олжны освЪтить вопросъ совефмъ съ другой, отличной отъ прежней точки 
ня. Когда дЬло шло о деревянныхъ и каменныхъ орудяхъ, о гончар- 
томъ ДВЛЬ и объ искусств плетен1я, мы начинали съ матер1!ала и искали 
то возможности узнать, какъ имъ пользовались, какъ боле и болфе совер- 
пенствовали его примфненя. Говоря же объ одеждф, какого бы рода ни быль 
я матералъ, невольно является ранфе всего вопросъ: зачфмъ понадобились 

< покровы? Можно отвфтить, что одежда спасала оть вреднаго дфйстыя по- р 

ды 

`тоды, такь какъ человфкъ не защищенъ отъ него шкурой; отвфтъ этоть на- 
‘Прашивается самъ на языкъ и отчасти удовлетворяетъ, но Здесь задача 

- гораздо сложнфе, чфмъ кажется съ перваго взгляда. 
Особенностью является то, что почти повсюду назначеще одежды заклю- 

_чалось въ прикрыти половыхъ органовъ, которые даже носять назваве 
^`»„ерамныхъ“. Д$ти, до того возраста, когда начинается половая жизнь, у 
`вебхъ почти дикихъ народовъ ходятъ голыми. Природная скромность жен- 
‚@каго пола извфетна въ самыя раншя` времена: женщины всего больше забо- 
`тились о прикрытш своего тфла. Мы не можемъ, конечно, здфеь углубляться 
въ вопросъ, почему именно внЪшее признаки различя половь и вообще 
‚Ноловая жизнь такъ тщательно скрываются, и почему у вультурныхъ наро- 
°довъ еще р$зче наблюдается эта скрытность относительно всякихъ видимыхъ 
 проявлевй этой важной стороны человфческаго бышя. Послфдетыемъ, но не 
причиной развит1я этого явлевя является чувство стыда, очень различное 

<не только у разныхъ народовъ, но и у отдБльныхъ личностей, и это чувство, 
‚Бонечно, повтяло очень сильно на прикрываше тфла одеждой. Очень скоро 
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эта стыдливая повязка превратилась въ иное, стала служить инымъ цфлямъ — 
развилась въ одежду, укрывающую отъ холода и сырости; а затЪмъ она 
стала служить и украшешемъ; при этомъ ея задачи все росли и умно- 
жались. | 

Матералъ, удовлетворявний первоначальнымъ потребностямъ въ одеждф, 
найти было немудрено. Знаменитый фиговый листокъ праматери Евы иметь 
доселф послфдователей, и удивительно, что зеленые листья почти исключи- 
тельно служили покровомъ для прекраснаго пола. Это объясняется, впрочемъ, 
и безъ всякихь тонкихь толковавй, гораздо проще т$мъ грубымъ фактомъ, 

й 

м: ыь 
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12—14. Образцы полинез!йской ткани изъ коры. Бременсый музей. 

что мужчина охотнфе украшаеть себя дорогой одеждой, когда онъ можетъ 
ее имфть, а женщинамъ прелоставляеть дешевый матералъ въ видЪ зеле- 
ныхъ листьевъ. Кое тдЪ изъ листьевь умфють нлести красивыя ткани, но 
употребительнфе всего передники, въ видЪ бахромы, изъ травъ или другого 
матер!ала, являюцйеся во многихъ мЪфетахь преимущественно одеждой неза- 
мужнихь дфвушекъ. Тамъ, гдЪ существуетъ охота, конечно, на платье идуть 
шкуры убитыхъ звЪрей. Во всякомъ 8лучаЪ, необлфланная шкура очень не- 
удобна для носки: она высыхаетъ и длаетея совефмъ не гибкой; но, напр., 
въ АфрикЬ уже умБютъ ее смягчать повторнымъ выскабливаемъ и втира- 
вемъ жира, хотя этоть способъ не сравнится, конечно, по своимъ результа- 
тамъ съ дублешемъ. Съ дублеемъ же знакомы только немногя диыя пле- 
мена. ГдЪ мало зв$рей и мЬховъ, тамъ приготовляются и служатъ одеждой 
также и рыбьи кожи; напримфръ, въ нижней части Амура, какъ и у эскимо- 
совъ, приготовляють изъ кишекь морской собаки непромокаемое платье. 
Въ изумительной параллельности, вмЪстЪ съ употреблешемъ шкуръ разви- 
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ется еще новая отрасль техники — вылфлка платья изъ древесной коры. 

Цромывкой и выколачивашемъ молотками выдфлывають изъ коры нфкоторыхъ 

‹еревьевъ довольно прочную матерю, и хотя въ наше время это искус- 

тво процвфтаеть только въ Африк и Полинезии (см. рие. 12—14), но несом- 

афнно оно извфетно было и въ Европ, что доказывается, напр., н-мецкимъ 

‚ловомъ Гешууала (Пибмаь Ыпаепке1а) — одежда изъ липовой коры. 

Изобрфтене ткацкаго станка дало возможность имфть въ неограничен- 

номъ количеств различныя матери для одежды, употребляя разнаго рода 
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15. Ткацюй станокъ дикаря изъ Либери. По Бюттикоферу 

подходяния растевя и шереть животныхъ. ‘Тамъ, тдв природа этому спо- 

вобствовала, а именно въ Евронф, мало по малу научилиеь одфвать тёло 

послдовательно, по частямъ, чтобы одежда не стфеняла движенй и не м$- 

шала гибкости членовъ, какъ стфеняетъ грубая мЪховая одежда жителей 

полярныхь странъ. Этотъ родъ одежды культурныхъ народовъ, оставляюний 

неприкрытыми только немномя части тфла, распространилея съ сфвернаго 

пояса до самыхъ тропиковъ всюду, куда только проникли европейцы. И 
если прибавить, что и въ самыхъ жаркихь странахъ нужна защита оть не- 
погоды, оть насфкомыхь и т. д., что одежда и тамъ не лишняя, и что дикари, 
за неимфшемъ ея, стараются защитить свое т$ло корой изъ ила или грязи, 

10` очевидно, что одежда является однимъ изъ главныхъ признаковъ куль- 
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туры. ЗатЁмъ начинаетъ всюду распространяться убфждеше, что богатство 
одежды указываеть на благосостояе и богатство ея обладателя и, какъ 
противоположноеть, что нагота — признакъ бЪфдности, униженя; отсюда, 
совершенно естественно, обнажеше стало являться выражешемъ поклона, 
привфтетвя. Все равно, обнажается ли при этомъ, какъ въ Европ, 
голова, или плечи, съ которыхъ въ западной АфрикЪ спускаютъ верх- 
нее платье или, какъ на Востокв, разуваютъ ноги. Значенше — одно и 
то же. 

Платье не есть только прикрыте отъ стыда или защита отъ непогоды — 
это въ то же время признакъ положен1я и средство украшен!я. Это по- 
слБднее, украшающее свойство одежды заставило быстро развиться то, что 
мы называемь модою. Мода, задъвая самыя глубовя свойства челов®че- 
скаго характера, не ограничивается только одеждой, но здфеь она выступаеть 
всего яснфе и является совершеннымъ тираномъ. Что, дЬйствительно, по- 
стояннымъ изм$ненямъ подвергаются только служапия украшевшемъ части 
одежды, но не сама одежда, какъ оболочка, доказывается уже тфмъ, что всф 
невидныя части туалета: рубашка, нижнее платье, носки измфияють свои 
формы очень медленно и только вслфдетв!е стремленя къ цфлесообразности. 
Наряды же, а именно всяыя легмя внфшея украшеня, не только быстро 
мфняются, но еще и надофлаютъ; въ этой области искусства фантазя является 
единственнымьъ двигателемъ. Прекрасный нарядъ, приводяцИй его облада- 
тельницу сегодня въ самодовольный восторгъ, можеть быть завтра вытфененъ 
другимъ по самой пустой причинф и отброшенъ въ сторону, какъ ничего 
не стоющй. И если немноте, владфюще и вкусомъ, и фантазей, идутъ 
впереди, то большинство только подражаетъ, является покорнымъ рабомъ 
моды и сдфпо слБдуетъ веякимъ, даже безвкуснымъ и нелфпымъ ея заблуж- 

‚ дешямъ. 
Но мы будемъ несправедливы къ модф, если будемъ искать въ ней 

’ только внъшый признакъ сословныхъ различ; она отражаеть, скорЪе, на- 
строеше своего вВка. Такъ, въ эпоху миннезингеровь и во впечатлитель- 
номь ХУШ стол, короткая, не стЪеняющая движенй мужская одежда все 
боле и болБе приближалась къ мягкой, волнистой, просторной одеждЪ жен- 
щинъ. Въ суровыя времена 30-лЪтней войны и вообще въ воинственныя 
эпохи, напротивъ, женсвмя одежды охотно заиметвуютъ свой покрой отъ муж- 
скихъ. Одежды временъ греческихъ республикъ возродились въ утрирозван- 
номъ вид во времена французской револющи и даже кратковременное 
господство Буланже во Франши вызвало жалкое возрождее стиля Иу- 
пери. 

Если мы сравнимъ, на самомъ дфлЪ или на картин, одфтаго по модЪ 
: европейца еъ татуированнымъ и разрисованнымъ дикаремъ, изнемогающимъ 

подъ тяжестью украшен! и бездЪлокъ, то намъ покажется, что могущество 
и тираня моды преслФдуеть этого бфдняка еще чувствительнфе, чфмъ насъ 
самихъ. Это, однако, несправедливо. Цаже въ ЕвропЪ, ло распроетраненя 
пароходовъ и жел$зныхъ дорогъ, пульсь моды бился гораздо медленнфе; кое 
гл и досель есть мфета, глф онъ, кажется, совефмъ останавливается и глъ 
праздничное платье дфда служитъ и внуку. Всюду, гдЪ царитъ еще над1о- 
нальная одежда, она является неподвижнымъ признакомъ различ!я классовъ; 
она хотя и слёдить за измЪнешями моды, однако противится ея вве- 
деню. И что вфрно. по отношению къ н$мецкому крестьянину, то еще въ 
большей степени справедливо относительно дикихъ племенъ, которыя почти 
всегда окружены враждебными сосфдями и бФлны фантацей. Поэтому 
одежды у малокультурныхь народовъ очень долго не измфняются, а если 
даже и происходять извфстнаго рода измфненя, то соприкосновене съ 
сосфдними племенами имфетъ столько же вмян!я, какь и подражане стран- 
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нымъ причудамь какой нибудь тшеславной или богатой фантазмей лич- 

ности своего племени. Тамъ же, куда проникаютъ европейсыя ткани и 
украшешя въ изобими и по дешевой цфнЪ, сейчась же мфняются и вкусы; 

многе путешественники по АфрикЪ должны были бросать, или таскать 

съ собой безъ пользы цфлые тюки буеъ, потому что мода въ эти мфет- 
ности, куда они направлялись, вводила въ употреблеше бусы иной формы 

или цвъта. Л 
Европейское платье представляеть собою, такъ сказать, переносный 

домъ, чего, конечно, нельзя сказать объ одеждВ тропическаго климата; на- 
стоящее же прикрыт!е — хижина, или домъ изъ дерева или камней, не 

16. Постройка жилища племенемъ Вакара. По фотографии. 

могло быть лищнимъ и для жителей тропиковъ. Развите строительнаго 
искусства составить предметъ другой части этой квиги. Здфеь доетаточно 
указать на то, что современный европейсяй домъ предетавляеть собой нЪчто 
среднее между прохладнымъ, возвышеннымъ надъ почвой жилишемъ обита- 
теля тропиковъ и подземнымъ обиталищемъ полярныхъ жителей. Искус- 
ственное прикрытше умЪютъ устраивать ве народы въ мЪ, хотя, напр., 
бушмены въ южной АфрикБ едва вышли изъ жалкаго состоямя. Въ пер- 
вобытныя времена могло быть иначе, на что указываетъь стремлене поль- 
зоватьея природными углублешями, а если можно, то и расширять ихъ. 
ЗдЪеь можно замфтить, что въ сфверной Америк не находится ел$ловъ 
пещерныхъ жителей, хотя эта часть земли была заселена не меньше 
Европы. Очень интересно прослБдить начала каменныхъ построекъ, кото- 
рыя, конечно, въ извфетномъ смыелЬ являются подражащемъ пешернымъ 
жилищамъ, но путь развийя ихъ весьма своеобразенъ: человфкь воз- 
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двигаль первыя каменныя жилища не для своей защиты, а для мерт- 
вецовт. 

Самыми важными изъ всЪхъ каменныхъ остатковь прошлаго являются 
такъь называемые мегалитичесые памятники, которыхъ различныя формы 
обозначаются собственными именами, главнымъ образомъ заимствованными 
изъ кельтическаго языка. Такъ, сушествують менгиры (длинные камни) 
или монолиты — продолговатыя, прямо поставленныя скалиетыя глыбы, 
иногда значительныхъ разм$ровъ. Мы съ ними встрфчаемся въ Шотланли 
даже въ историчесвыя времена, причемъ ихъ воздвигали въ воспоминан!е объ 
извБетной битвЪ, о заключени мира, или о присягв; чаще же всего они 
служили могильными памятниками. Если многе менгиры располагаются по 
большому кругу, то мы имфемъь дЬло съ кромлехами, въ большинствЪ 

17. Могильный памятникъ у Мекельштедта въ округ Леге. По фотограф!и съ натуры. 

случаевъь окружающими древыя кладбища. НФкоторыя данныя позволяютъ 
предположить, что, какъ бы замыкая умершихъ въ опредфленномъ мЪетЪ, не 
столько выражали этимъ уважене или почетьъ, сколько хотфли не допустить 
ихъ возвращене, въ видЪ привидЪнНй, въ свои прежмя жилиша; итакъ 
здесь мы видимъ самую раннюю форму огражден!я заклинашемъ, такъ назы- 
ваемый „заколдованный кругъ“. Такъ, напр., въ Микенахъ находится по- 
добный каменный кругъ, въ которомъ заключаются могилы прежнихъь жите- 
лей, отл$ленныхъ такимъ образомъ оть жилищъ поздифйшихъ владфтелей. 
Въ серединф такого кромлеха лежить обыкновенно отд$льный камень или 
каменная гробница, а оть нея идуть дальше концентрическе круги, или 
параллельные ряды. ‚ 

Менгиры и кромлехи еще не гробницы въ собственномъ смыслъ слова; 
скорфе можно признать за таковыя дольмены (каменные столы) — колос- 
сальныя каменныя камеры, перекрытыя однимъ или многими обломками скалъ. 



ПЕРВЫЯ ПОСТРОЙКИ. 27 

Инотда они лежать открыто, иногда же засыпались землей или мелкими 

валунами, такъ что остается только маленькое отверете для входа. Ихь нахо- 

дятъ въ громадномъ числ по всей землф, но особенно ихъ много во Франщи, 

въ Англи, въ сфверной Африкь и Инди. Мотилы гунновъ въ Гермаши 

(см. рис. 17), распространенныя на юг только до Тюриныи и Силезш, — это 

большей частью ть же, скрытые подъ могильными холмами дольмены, равно 

какъ и древнЪйция искусственныя гробницы египтянъ. ели мы только по- 

думаемъ, что во всфхь частяхъ свфта охотно пользовались для погребемя 

мертвецовъ пещерами, а послфде!йя не долго могли удовлетворять наростаю- 

шей потребности, и если мы вникнемъ въ характеръ дольменовъ, то, безъ 

сомнфшя, мы съ полнымъ основашемъ можемъ назвать послвдне иекус- 

ственными пещерами. Въ томъ же емыслЬ и пирамиды — ничто 

Малайская хижина. По модели въ Бременскомъ музеЪ. 

иное, какъ облагороженныя груды камней, которыя еще и теперь мало-куль- 
турные народы наваливаютъ на могилы. 

Пещеры старались воспроизводить еще и по другимъ причинамъ: для 
живыхь они служили прикрытемъ и укрфплешемь, единственное слабое 
мфето котораго, — его входъ, можно легко защищать. Такимъ образомъ воз- 
водились т замфчательныя башни, разсефянныя въ большомъ количеств по 
берегамъ Средиземнаго моря, и хотя и предназначенныя въ Алжирз для 
гробницъ, но въ большинствв случаевь служивийя убфжищемъ противъ на- 
паден1й морскихъ разбойничьихь племенъ. Эти нурраги, какъ ихь назы- 
ваютъ, не представляють собой обнесенное стфною м$ето, но скор$е кони- 
ческую груду камней съ очень небольшимъ пустымъ пространствомъ внутри; 
НФчто схожее съ этими башнями мы находимъ въ безъискусственной цикло- 
нической стЪнз Тиринса въ Пелопонес$, — строен!и необыкновенной толщины, 
съ крошечными комнатами и ходами. ТЬ же характерныя черты носять 
ст$ны финиюскихъ городовъ въ сфверной Африк5; въ Шотландии извфотны 
древшя укрфпленя, чрезвычайно сходныя съ нуррагами Сардин1и. 

Какъ противоположность искусственнымъ пещерамъ, въ которыхъ чело- 
ВЪкъ укрывался отъ своихъ враговъ, являются искусственные острова и 
свайныя постройки. ВЪроятно вначалЪ не веф свайныя постройки воз- 
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двигались на водё; большинство малайскихъ племенъ строило свои дома на 
сваяхь и на сухой землЬ (см. рис. 18), равно какь и въ древней ЕвроиЪф, 
въ верхней Итали, были найдены многе остатки жилищь арЙскихъ пере- 
селенцевъ — итальянцевъ. Охотнфе всего строили на сваяхъ помфщеня для 
запасовъ (см. рис. 19). Искусственно устраивались не только острова и пе- 
щеры, но и холмы, съ цблью служить кр$постями или гробницами; таковы, 
напр., извЪетныя Мопп@з въ сфверной Америкь, считавиияся долго, но оши- 
бочно, доказательствомъ существованя тамъ древняго культурнаго народа. 
Да и въ Нвронф ветрЪчаются насыпи, а особенно часто земляные валы. Подоб- 
ными валами и рвами обозначалиеь границы племени. Круговые городсве валы, 

19. Заласные магазины аиновъ. Съ рисунка А. Дресселя, сдланнаго по фотограф!и. 

охранявиие древнйя поселен1я, дЗлались устойчивыми и прочными особен- 
нымъ образомъ: они подвергались обжигу сильнымъ огнемъ, и если не весь 
валъ, то его наружная поверхность спекалась, превращаясь въ твердый 
кирпичъ или шлакъ. Деревянныя укрфпилен!я и палисады, конечно, исчезли 
задолго до нашего времени. | 

Устройство пунктовъ обороны показываетъ, что человфкъ уже сдфлалея 
оефдлымъ и находиль возможность удовлетворять своимъ потребностямъ на 
одномъ ограниченномъ пространств$. Это уже требовало такой культуры, 
которой не веф народы достигли и въ наше время. Гораздо ниже стоять 
несчастныя странствуюния племена бушменовь и аветралйскихь негровъ, 
которыя, постоянно передвигаясь, собираютъ скудные дары въ своей обшир- 
ной родинЪ; при всякомъ увеличенши небольшого числа своихъ соплемен- 
никовъ они должны бояться голода, и поэтому избеве младенцевъ и по-. 
добные этому жестове обычаи вызываются просто необходимостью. Точно 
также странствуетъ съ острова на островъ въ Тихомъ океанф племя Помоту, 
которому иначе грозила бы голодная смерть. Скитальческимь наро- 
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домъ можно назвать эти полуголодныя племена, незнакомыя, за исключе- 

шемъ собакъ, ни съ однимъ домашнимъ животнымъ и не ум$юция воздфлы- 

вать никакихь растенй съ цфлью получить болфе богатую жатву. 
Совершенно иное положене народа, главный промысель котораго — 

охота въ мфетностяхъ, изобилующихь дичью. Чисто охотничьихь пле- 
менъ, не занимающихся ни рыболовствомъ, ни хлёбопашествомъ, почти 

ныть совебмъ. Здфеь еще рфзче выступаетъь поняте о правахъ собетвен- 

ности извфстнаго племени на извЪетную охотничью м$етность — понят, су- 
ществующее даже среди неосфллыхь племенъ, хотя и въ зачаточномъ со- 
стояни. Опасность уничтожить окончательно извфетный родъ дичи путемъ 
слишкомъ сильнаго ея истребленшя принуждаетъ къ н$которому самоогра- 
ничен!ю, а необходимость перехитрить хитрыхъ лфеныхъ и степныхъ зв$- 

‚ рей ведетъь къ разнообразнымь изобрётешямъ. Даже бушменъ умфеть уже 

подойти на разстояе выстрфла къ осторожнымъь птицамъ, прикрывшись 
страусовой кожей. Всякаго рода западни и средства ловли животныхъ из- 
взетны почти повсюду, и нёть мФота на землЪ, тлдЪ собака не играла бы 

роли помощника на охотБ. ИЕше богаче способы ловить рыбу: сти, остроги 

26. Рыболовный снарядъ негровъ племени Кру (Либеря). По Бюттикоферу. 

и удочки и т. пл. употреблялись всевозможныхь родовъ. Почти вездЪ из- 
вфетны средства одурманивать рыбу ядовитыми веществами, а есть мЪетно- 
ети, тлЪ пользуются даже водяными птицами для ловли рыбы. 

Перекочевыван!я австрамйцевъ и бушменовъ не свойственны народамъ, 
о которыхъ идетъ рфчь, хотя большинство изъ нихъ и имфетъ расположене 
къ кочующему образу жизни, особенно племена, обитаюция въ холодныхъ 
странахъ; такъ, напр., гиляки устранваютъ зимшя деревни поближе къ бо- 
гатымъ дичью мЪфотностямъ, и лётшя деревни, находян]яся обыкновенно на 
берегу богатыхь рыбою р%къ, причемъ лЬтв!я жилиша строятбя на сваяхъ, 
& зим я, напротивъ, до половины закапываютъ въ землю. Къ перемёнЪ 
мфета злфсь понуждають отчасти климатичеещя услошя, а отчасти желане 
боле легкаго способа добывашя пищи. 

Ничто такъ убфдительно не характеризуетъ превосходство челов ческаго 
разума, какъ отношеня низшихъ человЪческихь племенъ къ м!ру живот- 
ныхьъ. Враждебному сопротивлевню они противопоставляютъ мужественную 
отвагу, или ловкую хитрость, а уступчивымъ, кроткимъ обращенемъ умфютъ 
расположить въ свою пользу. Велико число домашнихъ животныхъ, сблизив- 
шихся съ человЪкомъ во всфхъ частяхъ ра, подпавшихъ нодъ его зависи- 

` мость и служащихь ему и своей силой, и своимъ тфломъ. Быть можеть 
раньше вофхъ привязалась къ человфку собака; всюду и вездё мы вотрф- 
чаемъ ее какъ вЬрнаго спутника, причемъ она возвысилась до положен!я 
вБрнаго и преданнаго человзку друга. Ея ‘качества стали уже наслЬдетвенны 
и также трудно вообразить себЪ гдф-нибудь въ пустын$ собаку въ одино- 
чествЪ, какъ представить себф большое людское населене безъ собаки, этого 

Врнаго и чуткаго творенья. Приручеше собаки, явившейся вфрной помощ- 
ницей охотнику — вполнф свободное и безь принуждешя, произошло въ 
ЕвропВ, вЪроятно, въ очень раннйя времена. Что она была сначала вовсе 
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не такъ близка къ человЪку, какъ теперь, доказываетъ множество собачьихъ 
костей, находимыхъ среди остатковъ человфческихъь кушанШ, ла и теперь 
есть народы, смотрялие на собачье мясо, какъ на лакомство, и на собакъ, 
какь на убойный скоть. Мы не будемъ здфсь рфшать, произошла ли наша 
собака оть волка или шакала, или образовала отдфльную породу передъ 
прирученемъ. Американская собака, вирочемъ, отличается своимъ разви- 
Чемъ оть европейской, но никогда не достигала и такой степени при- 
ручешя. 

Возможно, что лошади были впервые приручены въ степяхъ верхней 
Азш, откуда, какъ и нынЪ, гнали ихъ большими стадами изъ просторныхъ 
степей своей родины. Вее болЪе и боле люди узнавали и цфнили способ- 
ности лошади; сперва лошадь служила только своимъ мясомъь и молокомъ, 
между тфмъ какь теперь нфтъ культурнаго народа, гдф бы лошадь не была 
вычеркнута изъ списка убойнаго скота. ТЪлесная сила этого благороднаго 
и вфрнаго животнаго сослужила не малую службу человЪческой культур. 
Для -наеъ, посл открышя пара, время большого значеня лошади есть уже 
‘достояе прошлаго. Повсюду лошадь сперва употреблялась для перевозки 
тяжестей; лишь позже ее выучили возить на своей спинф самого человфка; 
такъ, герои Гомера вступали въ битву еще на колесницахъ; на то же 
указываютъ авотрйемя и египетемя изображеня; воины древняго Китая 
также предпочитали бровать смертоносныя стрфлы со своихъ колесницъ. 
Въ АмерикЪ лошадь вымерла еще въ ледяной перюдъ и только посл от- 
крыт!я европейцами Новаго Свфта появились между туземцами племена — 
нафздники. 

Другой важный помощникъ человфка въ его трудахъ, рогатый скотъ, 
‚ разводилея съ самыхъ раннихъ временъ и былъ улучшенъ многократными 
скрещиванями. Но его качествами и свойствами не вездь умфютъ вполнЪ 
пользоваться; иногда это только убойныя животныя, а м$стами даже не поль- 
зуютея ихъ молокомъ. Но тамъ, глф человЪкъ вее свое благосостоян!е осно- 
вываетъ на обладани богатыми стадами рогатаго скота, какъ въ древней 
Инди арШевше завоеватели, тамъ неизмЪримо выростаеть значене послфд- 
няго; тогда онъ становится въ Тая отношеюя къ человЪку, которыя нахо- 
дятся въ страшномъ несоотвЪфтетви съ состояемъ умственныхъ споеобно- 
стей этихъ неповоротливыхь животныхъ. Есть мЪфетности, а именно среди 
нЪкоторыхъь африканскихь ластушьихъ племенъ, тлф коровы являются такими 
любимицами и считаются единственнымъ сокровищемъ ихъ обладателей; же- 
лаше умножить свои стада заходить такъ далеко, что тамъ- не убивають 
скотъ для пищи, но довольствуются лишь мясомъ павшихъ животныхъ. 

Во всякомъ климатЪ мы находимъ домашнихь животныхъ; описывать и 
перечислять ихъ завело бы насъ слишкомъ далеко. Всего бднфе въ этомъ 
отношении является Америка, во время ея открытя, потому что хотя индЪйцы 
и умфють довольно искусно приручать дикихь животныхъ, но полезными 
домашними животными были’ у нихъ только родственныя между собою руно- 
носныя животныя южно-американскихъ Андовъ — лама, альпака и вигонь, — 
кромВ того собака и индЪйсый пфтухъ; н—которыя племена были еще зна- 
комы и съ пчеловодетвомъ. Сколько-нибудь домашнихъь животныхъ имфть 
было необходимо ради помощи, оказываемой ими земледёлю, и до этой 
сравнительно высокой степени обработки земли плугомъ и бороною было еще 
далеко первымъ земледЪльческимъ попыткамъ. 

АвстралЙекому негру и въ голову не приходило собирать сЪмена ло- 
лезныхь растешй или корнеплодовь и сажать ихь въ нарочно для этого 
выбранномъ мфстф; въ другихъ же мфотахъ земля обрабатывалась, хотя бы 
примитивнымъ способомъ, разрыхляя ее руками или палкой и разбивая 
больше комки прямо дубиной; затфмъ, когда смена посфяны, вее осталь- 
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ное должна сдфлать сама природа. Не слёдуеть считать, однако, ве$ Дия 

племена стоящими на такой низкой степени развитя, чтобы не быть вы- 

нужденнымь воскликнуть, какъ одинъь англИсый мисеюонеръ среди дикарей 
нижней части Замбези: „Я хотЪлъ здфеь учить людей хлфбопашеству, а те- 
перь вижу, что я самъ должень учиться у нихь!“ Для взрыхлешя почвы 
чаще всего употребляются деревянныя, а тамъ, гдЪ это доступно, то и же- 
лЬзныя кирки. Значене удобрев1я земли, быть можеть, извфотно мене 
всего; поэтому мы ветрфчаемъ частую см$ну обработываемыхъ участковъ, 
расчистку новыхъ м$фетъь первобытнаго лфса, удобреве ихъ пепломъ сож- 
женныхъ деревьевъ, тотда какъ старыя поля все болЪе и боле заростаютъ 
дикими растешями. Вмфеть съ перемщешемъ на новыя поля перем$- 
щаютея и деревни. Искусственнное орошен1е — это необходимое услове для 
плодородля почвы въ жаркихъ странахъ, стоитъ кое глЪ въ тропикахъ на 
такой стенени совершенства, о которой мы, сБверные жители, богатые водою, 
не имфемъ даже и поняття. Это искусственное орошен!е требуетъ, конечно, 

постояннаго надзора, и тамъ, гдЪ, велфдетве опустошительной войны, или 
повальныхъ болфзней, или по другимъ причинамъ этотъ надзоръ пропадаетъ, 
тамъ плодоносныя нивы обращаются снова въ безплодную пустыню — вотъ 
почему многя, прежде густо населенныя мФетности на востокЪ, теперь ле- 
жать въ полномъ занустьыи. Но это же позволяеть надфяться, что путемъ 
искусственнаго орошеня можно достигнуть превращен!я такой безлюдной 
пустыни, какъ, напр. принадлежащая Германи юго-западная Африка, въ 
плодородную густо населенную м%стность *. 

Хотя обработка земли плугомъ и встр$фчалась только у сравнительно 
культурныхъ народовъ, то употреблеше домашнихъ животныхъ для перевозки 
тяжестей было значительно болфе распространено. Что было бы съ эекимо- 
сомъ безъ его возницъ-— собакъ, еъ помощью которыхъ онъ быстро несется 
за добычей по своей бЪлной странф; что дфлалъ бы степной номадъ безъ 

своей лошади, позволяющей ему перевозить свое имущество съ одного 

пастбища на другое? Подобное употреблен!е животныхъ немыслимо безъ при- 
способленнаго извЪетнымъ образомъь экипажа. Сани эскимоса замфчалельно 
улобны для страны льдовъ; ихъ дфлаютъ искусно и прочно изъ костей, су- 
хожилЙ и кожъ. Какъ кажется, сани и въ другихъ м%етностяхъ ранЪе 
стали извфетны, чЪмъ повозка, такъ что въ легкихъ санкахъ полярныхъ жи- 
телей мы должны видфть остатки экипажа, итироко распространеннаго раньше. 
И дЬйетвитежьно, повозка или телЪга съ свободно вращающимися на оси 

колесами представляетъь собою такое остроумное произведеше, которому, 
необходимо, должны были предшествовать нфкоторыя открыгмя, и проелбдить 
ихъ порознь намъ, конечно, невозможно. ‘Телфгу придумали въ стеняхъ, гдЪ 
ее передвигали безъ какихъ-либо дорогь, прямо по ровной землБ; правда, 
вЪ лошадяхь и въ рогатомъ скотЬ тамъ недостатка не было. Но съ другой 
стороны, необходимость сношенй на телфгахъ принуждала строить иекус- 
ственныя равнины или настоящйя дороги, тогда какъ, напримЪръ, въ восточ- 
ной АфрикЪ, глЪ веЪ тяжести переносятся на головахъ носильщиковъ, только 

узеньыя тропинки перес$каютъ пуетыню. 
Гораздо больше ума челов$кь тратилъ, по крайней мЪрБ въ первобыт- 

ныя времена, на изобрЪтен!е способовъ передвижещя по водЪ. Легко 
понять, какимъ образомъ плаваюц!е стволы деревьевъ навели на мысль 
устройства грубыхъ судовъ, плотовъ. На ЭфратЪ и въ Перу до сихъ поръ 
въ употреблеши подоб1е лодки, состоящее изъ надутой кожи и существующее 
уже цфлыя тысячелья. Первымъ шагомъ является просто выдолбленный 

‚ Т То же самое слфдуетъ еказать и относительно обширныхъ пуетынь Средней 
Азш, гдЪ нынЪ уже мало-по-малу возстановляется когда-то существовавшая культура. 
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стволъ дерева, иногда даже находимый готовымъ въ природф; чтобы преду- 
предить опрокидыване, связываютъь по два челнока вмфеть, или же, ради 
увеличешя устойчивости, придфлывають особые выносные бруски, встрЪ- 
чаемые и нынЪ у полинезшцевъ, меланезйцевь и др. (см. рис. 21). Въ 
другихъ мЪФотахъ дфлали легыя лодочки изъ древесной коры или шкуръ, 
образцомъ которыхъ можеть служить байдарка эскимосовъ. Когда же дошли 
до постройки большихъ судовъ, то ихъ сколачивали изъ отлфльныхъ кусковъ 
дерева, а щели законопачивалиеь мхомъ со смолой. Весла дикарей не 
похожи въ большинствф случаевъ на наши длинныя веела: это ничто иное, 
какъ короткая лопатка, которой управляетъ гребецъ, стоя и оборотяеь лицомъ 
къ носу лодки. Парусъ знакомъ малайцамъ и полинезйцамьъ, въ другихъ 
же м5Ъетахъ ветрчается очень рЪдко. 

Съ большинствомъ изъ вышеупомянутыхъ искусствъ и приспособлений 
люди были знакомы уже прежде, чфмъ они едфлали новый шагъ на пути усовер- 

21. Челнокъ съ острова Мота (Новыя Гебриды). По Кодрингтону. 

шенствован!й, — шагъ, который у н$которыхъ неподвижныхь народовъ и не 
пошелъ далфе начала, для другихъ же создалъь цфлый культурный пер!одъ. 
Открыте металловь въ началф, вЪроятно, далеко не имфло такого важнаго 
значешя, какое оно прюбрфло впослфдоти тамъ, гдЪф выучились съ 
помощью металлическихъ оруд исполнять быстрфе и лучше *многочислен- 
ныя работы. На различныя свойства металловъ и ихъ рудъ обращали вни- 
мане только по мБрф ихъ постепеннаго примфненя къ удовлетвореню раз- 
личныхь потребностей человЪка. Въ чистомъ (самородномъ) видф человЪкъ 
познакомилея раньше всего съ м$флью и съ золотомъ, хотя мфль все-таки 
чаще встрЪчалась въ видЪ руды; желЪзо же въ чистомъ видф большая рфд- 
кость, и почти всегда скрывается въ рудЪ, во внфшнемъ видф которой все- 
таки замфтны признаки металла. Олово получилось изъ почти непримтной 
руды; но за то оно, какъ и евинецъ, легко плавится и возстановляется. Для 
добывашя серебра требовались трудныя и доромя горныя работы, хотя въ 
дальньйшемъ обработка его незатруднительна. Лруме металлы для перво- 
‘бытныхь временъ почти не имфютъ значеня. 

Каждый изъ этихъ металловъ является своеобразнымъ веществомъ, болЪе 
или менфе отличающимея отъ другого. Вефмъ имъ вообще свойственна спо- 
собность измфнять форму при плавкЪ, отливкЪ и отковывани. Въ однихъь 
особенно цфнится твердость, въ другихъ — мягкость, или же долговфчность. 
При сплавлеши разнородныхъ металловъь ихъ взаимныя качества уравно- 
вфшиваются для получен!я желаемыхъ результатовъ. 

Что сначала пользовались только металлами, находимыми въ видЪ само- 
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родковъ, нфть никакого сомнъшя. Относительно золота, употреблявшагоея 
вначал$ только, какъ украшен, при чемъ его всегда было немного, мы 
можемь это прямо утверждать. ЖелЪфзомъ стали пользоваться сначала тамъ, 
тдф оно ветрЪчалось въ видЪ метеорнаго желфза, напримфръь у эскимововъ; 
его сперва не только не плавили и не отливали, но даже обращались съ 
нимъ, какъ съ простымъ камнемъ. Первымъ металломъ, съ особыми свой- 
ствами котораго познакомились какъ въ Европф, такъ и въ Америк, мы 
должны назвать мфдь. Сперва и съ ней обращались какъ съ тягучимъ и 
ковкимъ камнемъ; индЪйцы въ окрестностяхъ Верхняго озера и до сихъ 
поръ не знаютъ другого употреблешя м$фди. Плавкость этого металла, вЪро- 
ятно, была открыта случайно, напр., при пожарЪ, иди когда куски м$ди 
раскаливались для приготовлешя пищи; тогда уже старались воспользоваться 
этимъ ея замЁчал®льнымь свойствомъ для какихъ-нибудь цфлей. Въ Аме- 

22—25. МЪдные топоры и кинжалы изъ свайной постройки на Мондзее (2/, натуральн. велич.). 

По соч. Муха „М%®дный вЪкь въ ЕвроиЪ“. 

рик, исключая олова и безполезныхъ на практик благородныхъ металловъ, 
была извфотна и главнымъ образомъ употреблялась м$дь; въ Европ же и 
въ Азш, напротивъ, къ первымъ открытямъ присоединился рядъ новыхъ, о 
послБдовательности которыхъ, и о связанномъ съ нимъ расположени куль- 
турныхъ пер1одовъ, изслдователи первобытной истори между собою не 
согласны. Но мало-по-малу и этотъ вопроеъ отчасти выяенилея. 

М%Ьдный в$ къ, повидимому, наступилъь въ Европ ранфе веБхъ дру- 
тихъ. Еще среди памятниковъ неолитическаго пер1ода, или во времена шли- 
фованнаго камня, вмфетБ съ загадочными топорами изъ нефрита попадаются 
мфлныя орудя — кинжалы, долотья, шила, брусы и т. п. совершенно грубыя 
вещи безъ украшен! и р$зьбы. Въ Швейцарши, въ верхней Авотраи, Вен- 
‘три, Польш, Испаши и на о. КипрЪ находятся слёды чистаго м%днаго 
ВЗка, хотя, повидимому, онъ длился не долго и м%етами совевмъ исчезаетъ. 
Неизвестно въ большинств® случаевь — была ли мФфдь привезена извиф, но 
слфды первобытнаго горнаго производства м$ди найдены были на Миттер- 
бергВ близъ Зальцбурга, гл работали еще каменными оруями, а также на 
отрогахь Альшь въ Штирш. Векорф уже мы имфемъ дЪло не съ чистой 
МВлью; уже замфчается незначительная прибавка олова, а вмЗетБ съ тёмъ 
и переходъь къ бронзовому вЪфку. который во многихъ м$етахъ прямо, безъ 
промежуточнаго пер1ода, наступилъ вслфдь за каменнымъ вЪкомъ. 

Исторйя строительн. искусства. 3 
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Изобрётеше бронзы — сплава изъ мфди и олова, въ тая раншя вре- 

мена положительно изумительно. Если можно себЪф выяснить, какимъ путемъ 

отъ самородной мфди дошли до полученя ея изъ руды, то уже и открыте 
олова въ его незамфтной рудф довольно замфчательно; т$мъ удивительнзе 

мысль сплавлять эти металлы для полученя кр$икой, имфющей золотистый 

блескь и трудно окисляющейся бронзы. Случай, или обдуманное намфреше 

привели къ этому открыто, намъ неизвЪфотно, но во всякомъ случаЪ, оно было 
сдфлано въ очень раннее времл: судя по раскопкамъ, можно заключить, что 
превосходныя качества этого новаго сплава создали ему всеобщую извфет- 
ность. Но напрасно было бы спрашивать, гдз именно произошло открыт. 
Во всякомъ случа бронза открыта не въ Европ; скорфе можно предпола- 

гать, что она появилась въ Сибири и проникла на югь изъ Верхней Ази. 
Очень интересно наблюдать, какъ мало-по-малу начинели привыкать къ 

металламъ, какъ они распространялись, сперва только благодаря какому- 
нибудь одному своему полезному свойству, и какъ постепенно открывались 
новыя полезныя качества, соотвЪтственно которымъ они распространялись и 
обрабатывались. Такъ, напр., бронза —въ начал знали только то, что ей 
можно придавать новыя формы плавкой и отливкой, а о ковкЁ и о плю- 
щен!и узнали уже потомъ. Каменныя формы для отливокъ ветрёчаются 

очень часто въ доисторическихь остаткахъ. Съ паяемъ также не были 
знакомы вначалф, что ясно видно изъ многочисленныхъ находокъ бронзо- 
выхъ котловъ и ведеръ, дыры которыхъ задфланы листомъ, приклепаннымъ 
на подобе того, какъь отверете въ платьВ закрывается пришитой заплатой. 

Бронза имфла громадное значен!е для международныхь торговыхъ сно- 
шешй въ древшя времена. Повидимому, очень рано были открыты въ 
Англи залежи олова и скоро возникъ оживленный торговый обмЪнъ — сперва 
черезь Франщю, а потомъ-—воднымъ путемъ, черезъ Гибралтареый про- 
ливъ; вызванное торговлей соприкоеновен1е и смвшен!е народовъ въ высо- 
кой степени подняло ихъ культуру. Аналогичный и не менфе важный 
обмфнъ возникъь еще ранфе въ мЪстахъ нахождешя янтаря по берегамъ 
Балу!Искаго моря, ‘при чемь явилось сближене между югомъ и востокомъ; 
быть можеть и цвЪфтущее состояне сЪвернаго бронзоваго вЪка связано съ 
этой торговлей, благодаря которой множество этого дорогого сплава попа- 
дало туда въ видЪ м$нового средства. 

Вопросъ, сильно занимавний умы людей еше въ каменномъ вЪкВ разви- 
‘я, а именно вопросъ о способЪ укрфплевшя топора на его рукояткЪ, при 
изобрЪтени бронзы вошелъ въ новую стадю. Въ виду того, что уже было 
извЪетно пробуравливане камня, не мудрено, что въ бронзовомъ топорЪ 
начали дфлать тая же отверемя. Оказалось ли это неудобнымъ и непрак- 
тичнымъ въ виду хрупкости металла, или по другимъ причинамъ, но векорЪ 
появляется топоръ безъ отверетй, такъ называемый Ке!{, и этимъ къ числу 
изобрЪтен прибавляетея новое. 

` Изогнутую въ видЪ колфна, или составленную изъ двухъ кусковъ дере- 
вянную рукоятку нечего было видоизмВнять далфе; какъ и каменный, брон- 
зовый топоръ защемлялся въ расколотомъ, затнутомъ концё и кр$ико обвязы- 
валея шнуромъ. Но свойства металла, облегчающия его обработку, векорЪ 
повели къ усовершенствованю. У топора дВлались закраины, обхватывав- 
ця рукоятку, что мЬшало ему выскальзывать. Эти закраины все увеличи- 
вались, такъ что вся рукоятка обхватывалась ими; такъ произошла сЪкира. 
Обухъ топора принимаетъ воронкообразную форму и прямо насаживается на 
ручку, при чемъ посл$днюю не надо и расщеплять. Въ большинетвз елу- 
чаевъ онъ снабжается ушкомъ для облегченя привязывая к рукоятЕФ. 
Эти своеобразные топоры являются самой распространенной и любимой фор- 
мой въ бронзовомъ вЪЕФ. 
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Точно также образовывались и наконечники кошй; сперва просто вби- 
вался въ древко металличесвй наконечникъ язычка; позже онъ снабжается 
закраинами и наконець древко уже вставляется въ отверст!е металлическаго 
наконечника. 

Бронза не ограничилась т$мъ, что видоизмфнила форму каменнаго вфка, 
но она вызвала также и новыя идеи, и новыя орущмя. Ея эластичность и 
способность вытягиваться въ тонкую, гибкую проволоку привела къ открыто 
металлической иглы, которая въ своихъ разнообразныхъ формахъ является 
особымъ родомъ ископаемой характеристики бронзоваго вЪка. СОдфлать кольца 
и браслеты было уже нетрудно и завитая проволока является въ это время 
характернымъ украшешемъ. 

Искусство приготовлять сосуды изъ бронзы оказываетъ своеобразное 
вл1яне на гончарное мастерство: эти два искусства плохо уживаются вмф- 
стБ. Тамъ, гдф царствовала высокая бронзовая культура, какъ въ Сканди- 
нави, рядомъ съ прекрасными бронзовыми сосудами, мы видимъ самые гру- 
бые глиняные горшки, и разница такъ рЪзка, что долго считали эту глиня- 
ную посуду остаткомъ прежней, менфе культурной жизни. Напротивъ тамъ, 
гл, вакь напр. въ ЛаузицЪ, бронза сравнительно рфдка — процвфтаетъ 
керамика, создавая множество роскошныхь и разнообразныхь глиняныхъ 
сосудовъ. | 

Мало-по-малу и у бронзы является врагъ, призванный создать новую 
стаю культуры, вытфеняя изъ господотвующаго положеня блестящую, поль- 
зующуюся большимъ спросомъ бронзу. За бронзовымъ вЪкомъ слбдуеть 
вЪкъ желЪзный. (Само собою разумЪется, что желфзо, какъ только его 
съум$ли добыть изъ руды, должно было выйти побфдителемь изъ борьбы 
со во$ми прочими металлами. Оно было тверже и упруже бронзы, а тмъ 
болЪе — м5ди; оно лучше ковалось и сваривалось, и если оно скорфе ржа- 
вфло, то это вполнф искупалось его сравнительной дешевизной. Бронзу 
часто доставали издалека и цфнность ея была довольно высока, настолько 
напр, что бронзовые наконечники для стрфлъ употреблялись очень р$дко, а 
примфняли больше каменные и костяные наконечники прежнихъ вре- 
менъ; желфзныя же руды нахолились почти повеюду, а топливо въ тЪ вре- 
мена было и безъ того дешево. Благодаря случаю, при выплавкф жельза_ 
получалея не хруный чугунъ, но настоящее ковкое желЪзо, что зависело 
именно оть низкой температуры. при которой, за неимфемъ доменъ, воз- 
становлялась руда. И теперь негры въ своихь крошечныхь плавильныхъ 
печахъ добывають хорошее ковкое желфзо и дьлаютъ изъ него необходи- 
мыя орудя, что можно видфть изъ прилагаемыхъ рисунковъ 31—35. 

Примфръ негровъ ясно показываетъ, что довольно значительныя позна- 
шя въ металлурийи могуть существовать и при сравнительно низкомъ 
уровнё общаго развимя. Но открытше европейцами желфза послужило нача- 
ломъ новой эпохи усовершенствованй, и до конца ея мы еще не дошли 
и теперь. Сперва желЪфзо заняло мфсто, рядомъ съ бронзой, только какъ 
металлъ, служащий для украшенй. Но тогда же зародились и культуры, 
основанныя исключительно на употреблени желЪза, въ н5Ькоторыхъ м%ёстахь 
достигийя высокой степени совершенства и распространявияся все дальше 
и дальше; въ то время, какь мы съ трудомъ, но разбросаннымъ слфдамъ, 
разгадываемъ послде!Й актъ доисторическаго перода Европы, уже мерцаетъ 
слабый евфть истори и указываеть намъ на тЪхь безъимянныхъ носителей 
культуры желёзнаго вЪка, потомки которыхъ до вихь поръ населяютъ нашу 
часть свфта. 

Первые зачатки культуры желфза положены на восток Европы и» согласно 
важиёйшимь раскопкамъ, именно въ верхней Австри, въ Гальштатт$. И 
здЪеь обработка желфза повела въ начал къ создаю новыхъ формъ оруд!й. 

3 
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Бронза явилась для желЪза образцомъ; бронзовые топоры все еще господ- 
ствовали, между тмъ, какъ тамъ, гдь жельзный вЪкъ развился вполнЪ, 

приготовлялись только топоры съ отверсмемъ для рукоятки; бронзовые мечи 
явились образцомъ для желфзныхь. Вирочемъ бронза никоимъ образомъ не 
могла быть вытЪенена; изъ нея дфлались каски, забрала, панцыри, всякаго 
рода посуда; желфзо ее вытенило совершенно только въ предметахъ обы- 
деннаго употребленя; словомъ, она употреблялась какъ металлъ, служапий 
для украшения. 

Благодаря особому случаю, мы можемъ въ Гальшталт$ заглянуть поглубже 
въ исторйю богатой древней культуры этого мЪета. Здеь съ древнихъ вре- 
менъ процвфтали соляные промыслы; поэтому здфеь развилось богатое насе- 

26—30. Индьйское оруние. По оригиналамъ, находящимся въ БерлинскомЪъ этнографическомъ музез. 

лен1е въ началЪ желфзнаго вЪка. Соляной растворъ такъ хорошо. пропиталъ 

и одежду и всю утварь горно-рабочихъ, что до сихь поръ можно отличить 

мфха, кожу и разныя ткани, сохранивииеся до нашихъ дней. КромВ этого 
. была слВлана еще очень важная находка въ ГальштаттЪ — гробница началь- 
ника, найденная въ пещер. За умершимъ, повидимому, должны были слф- 
довать въ могилу его жены и рабы, потому что тамъ же было найдено 30 
отчасти изуродованныхь скелетовъ и безчисленное количество вещей (погре- 
бальныхь принадлежностей). 

Культура Гальштатта простиралась одновременно съ полнымъ еще раз- 
випемъ чисто-бронзовой культуры на сфверЪ, оть восточныхь Альть въ 
одномъ направлени до верхней Италми, и въ другомъ — до южной Гермави, 

Богеми и Моравш. Какому народу принадлежить первоначальная разра- 
ботка желЪзной культуры въ ЕвронЪ, до сихъ поръ съ точностью не дока- 
зано. Можно говорить о кельтахъ, но и этруски селились вплоть до Тироля 
и заслуживаютъ серьезнаго вниман!я, также какъ и когда-то могуче илли- 
рйцы, остатки которыхъ подъ именемъ албанцевь и доселё обитають на 

западь Балканскаго полуострова. 
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За раннимъ желфзнымъ вфкомъ слёдуеть впольнф развитая культура, 
совефмъ отличная отъ бронзоваго вфка; это-— Ла-Тенск1й пер!одъ, 
называемый такь по мфету богатыхъ находокъ у Нейенбургскаго озера. Эта 
новая культура выросла на западЪ и дЪйствительно ввела въ Европу настоя- 
пЙ желфзный вЪкъ. Га Тёпе сама по себЪ была сильная крФпость, гдЪ 
находилось множество оружя, а обладатели этого оруя были не изъ тъхъ, 
которые охотно даютъ ему ржавфть безъ дла. Какъ грозная буря обруши- 
лись воинетвенныя латенсвя племена на мирныхъ тружениковъ Гальштатта, 
и осилили ихъ своимъ дикимъ натискомъ. Въ самомъ ГальштаттЪ, рядомъ 
съ развалинами стараго города, они основали новое поселене, неприступную 
кр$Ъпоеть. какъ можно предполагать по всфмъ даннымъ. Намъ извЪфетно, что 

31—35. Оруние изъ бассейна р. Конго. (Берлинскйй этнографич. музей). 

это были за воины: они произошли и выселились изъ Франщи; это были 
кельты, полумиеичесыя преданя о дикихъ завоевательныхь набфгахъ | 
которыхъ, вилоть до малой Аз!и, европейская исторя хранить въ своихъ- 
лЬтописяхъ. 

Оть галловь культура желфза перешла въ Германю. Въ восточной 
Германи мы видимъ новую культуру, развившуюся на старой германской 
культурЪ, на остаткахъ болфе бЪднаго желЪзнаго вЪка, съ своеобразной орнамен- 
тикой глиняной посуды, еъ иными способами погребен1я тзлъ и съ другими 
украшен!ями гробницъ; все это слфды славянскихъ пришлецовъ, носе- 
лившихея на цфлыя столЪя въ опустёвшей посл переселеня народовъ 
восточной Германи. Такимъ образомъ удается то тутъ, то тамъ найти 
путеводную нить, выводящую насъ изъ мрака первобытныхъ Вр на 
путь достовфрной истор1и. 

Но пора взглянуть на другую сторону культуры, постараться выяснить 
вмяне ея на умственный рость человфчества. Прежде могло казаться, 
чго матеральныя вепомогательныя средства культуры единственно полезны 
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и цённы изъ возхь нашихъ пр!обрётев!, что они развивались сами собою, 
или по законамъ, вытекающимь изъ самой сущности матери. Но развиваеть 
не самообразующаяся матерйя, а человъчесый разумъ, благодаря которому 
и при помощи котораго, мы выучились примфнять веф силы природы, вс% 
открыт я и усовершенетвован!я. Паровая машина и всякое оруде дёйетву- 
ютъ и приносять плоды только въ рукахъ олытнаго человЗка, а для осталь- 
ныхъ являются непонятной массой желфза и дерева. Культура живетъ 
только въ голов$ настоящаго поколЪшя. Чтобы сокровища пр!обрЪтеннаго 
зная не утрачивались, чтобы даже оставленныя отрасли знанйй не могли 
затеряться и снова могли бы процвфтать и развиваться, начиная съ того 
положещя, въ которомъь они были десятки или сотни лётъ тому назадъ, 
необходимъ великШ даръ, дратоцённый для вефхъ культурныхь народовтъ, 

36. Деревянныя таблички съ письменами съ о—ва Пасхи, 
Первая страница. По Томсону. 

это — письмена. Имъ мы обязаны веБмъ этимъ. Если для китайца до 
сихъ поръ всякая исписанная бумага является чЪмъ-то священнымъ, такъ 
что онъ ни за что ее не бросить на пыльной улиц, но скорЪе сожжеть, то 
этимъ доказывается только глубокое пониман!е китайцами пЪфнности этого 
искусства, которое обезпечило побЪду его культур надъ всЪми вторгавши- 
мися варварскими племенами. Какъ слово стоить въ началЪ общей чело- 
вфческой культуры, такъь письмо открыло ей дверь къ высшему и болфе 
прочному развит. ‘Тамъ, гд$ были изобрфтены или занесены извнф пись- 
мена, народъ можетъ погибнуть подъ напоромъ врага, или оть собственной 
слабости, но его умственное богатство не умреть съ нимъ и явится наслЪд- 
ствомЪъ для новаго, юношееки сильнаго народа. 

Какъ трудно установить рфзвя границы въ этнографи народовъ, такъ- 
же трудно просто раздЪлить людей на неимфющихъ письменъ и на влад®ю- 
щихъ ими. Оть самыхъ грубыхъ началь письма и до его развитя у евро- 
пейцевъ, гдЪ мысль выражается внолнЪ ясно, идеть непрерывная цфиь усо- 
вершенствоваюмй. Вообще существовало два пути, изъ которыхь только одинъ 
оказался болфе устойчивымъ, а именно: система письма развивалась или изъ 
простыхъ знаковъ, подобныхъ биркамъ, или изъ образовъ. 

Изъ знаковъ возникли только одни исторически-культурныя письмена; 
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это такъ называемыя перуансюя письмена, состояпия изъ узловатыхъ лин. 

У насъ до сихъ поръ осталась привычка завязывать для памяти узелокъ на 

платкв, а у индусовъ существуетъь обычай навязывать узлы на веревкф, и, 
для счета дней до какого нибудь важнаго праздника, ежедневно развязывать 
по олному. ВЪроятно такимъ путемъ и развились непонятныя для наеъ 
письмена изъ узловыхъ ливй, при чемъ, несомнзнно, они весьма мало удо- 
влетворяли потребности въ передач мысли или выражен! и, повидимому, 

употреблялиеь главнымъ образомъ для счетовъ, напр. счета податей. Тая 

„узловыя письмена“ были и у китайцевъ, но у нихъ скоро вошли въ упо- 

требленйе другя, бол$е еложныя обозначешя. 
Только цифры у большинетва народовъ раз- 
вились изъ проетыхъ знаковъ, хотя и въ этомъ 
случаЪ на нихь значительно повмяли „образ- 

ныя письмена“. 
Гораздо труднфе въ начал$, но за то го- 

раздо успЪшифе потомъ, были попытки изобра- 
жать предметы образами, при чемъ ихъ все 
болфе и болфе сокращали. Основаемъ этого 

образнаго письма (пероглифа) является орна- 
ментика, которая въ начал никогда не была 

только создашемъ фантази, но своими взна- 
ками и фигурами изображала жизнь даннаго 
народа, и если она и измЪнялась при раз- 
вии стиля, то при извФетныхъ условяхъ 
она могла всегда сохранить свой нервоначаль- 
ный смыелъ. Такимъ путемъ дошли нако- 
нецъ до системы письма культурныхъ наро- 
довъ. Чистые мероглифы могуть быть по- 
нятны всякому, влумывающемуся въ нихъ, 
если даже онъ не понимаеть языка пишущаго. 
Несмотря на это, рЬдко останавливались на 
этихь началахъ, потому что трудность нере- 
дачи мыслей была очень велика; знаки, кЪ 
которымъ перешли зат$мъ, были уже услов- 
ными, а не дЪйствительными изображешями 
предметовъ. Знаки перестаютъ быть нонят- 
ными всякому; чтен1е и письмо должны уже * 
изучаться. Оть этой ступени не далеко 37. Барабаны на остров5 Амбрим 
ушло китайское письменное искусство, что  “ЧНовыя Гебриды). По Кординттону. 
зависить оть самихъ особенностей этого не- 
сложнаго языка. Народы съ многосложнымъ языкомъ расширили эту систему 

тЬмъ, что для каждаго слога создали особый знакъ; примромъ тому служать 

вавилоняне. Какимъ образомъ перешли въ разныхь странахь къ буквамъ, 

еще не установлено въ точности; надо полагать, что это вызывалось наетоя- 

тельной потребностью, которую нельзя было удовлетворить “ероглифи- 

ческимъ письмомъ, несмотря на вс попытки упростить и облегчить его. 

Пока надо было передавать слова собетвеннаго языка или емыслъ чуждыхъ 

выраженй, можно было довольствоваться изображешемъ пфлыхЪъ словъ 

знаками или „еловеснымъ письмомъ“; совсфмъ иначе обстояло дЬло, когда 

надо было передавать чуждый языкъ, имена м$стъ или людей; тогда обра- 

тились къ буквамъ. Конечно, можно было себ помочь тёмъ, что под- 

бирались изображеня одинаково звучащихъ словъ изъ собственнаго пись- 

меннаго языка. Такимъь образомъ дошли до изображевя гласныхъ зву- 

ковыхь знаковъ, которые надо читать, какь наши ребусы. Этимъ создался 
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уже переходъ оть изображешя цфлыхь словъ къ начертан!ю отдёльныхъ 
слоговъ, а затЬмъ уже естественно было перейти и къ изображеямъ от- 
ДБЛЬНЫХЪ ЗВукОвЪ, каждаго — особымъ, опредфленнымъ знакомъ. Такъ воз- 
никъ въ очень раншя времена г!ероглифичесвй способъ письма египтянъ, 
сдлавиИйся, можеть быть, наравн$ съ вавилонскимъ, при посредств% фини- 
жмянъ, родоначальникомъ возхъ европейскихъь письменъ. 

Человфку съ мало развитымъ духовнымъ хромъ, которому доступны 
были только физичесве — трудъ и наслажден!е, всего ближе быль родъ 
искусства, наименфе склонный къ прогрессированю, а именно — танцы. 
Угнетаюцщ!Й его избытокъ силъ разрыталея дикими тБлодвижен!ями, фанта- 

38—41 Африканске музыкальные инструменты (Берлинсый этнографич. музей). 

стическими прыжками и изгибами тла. Какъ и всф искусства, танцы своими, 
повидимому, безцфльными, но ритмическими повторенями опредЪленныхъ 
мотивовъ отвлекаютъ человзка отъ его ежедневнаго труда. Самой неразви- 
той и грубой стащей этого искусства являются танцы негровъ, которые 
ограничиваются одними прыжками, скачками, судорожными подергиванями 
членовъ, повторяющимися цзлыми часами безостановочно и неутомимо. Танцы 
полинезйцевь уже болфе выразительны и искусны и часто состоять изъ 
нФоколькихъ частей или, лучше сказать, актовъ, вполнЪ между собою раздфль- 
ныхъ. Мы не даромъ употребили выражее „акты“, такъ какъ танцы 
являются часто настоящимь изображешемь случаевъ дЪйствительной жизни 

. ИЛИ ИЗЪ Жизни животныхъ; отеюда развилось и современное драматическое 
искусство, при чемъ отдфльные комическ!е далоги, особенно любимыя сцены, 
драки и т. п. представлялись въ промежуткахъ между отдфльными актами 
танцевъ; въ древней Грещи драма вскорв оттфеняетъь танцы и хоры на 
второстепенное мЪсто. Такимь образомъ, по крайней мёрф, въ извфотномъ 
смысл, драматическое искусство является потомкомъ танцевъ, такъ какъ раз- 
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вите самого танца возможно только до нзкотораго предфла. У дикихъ танцы 
были самымъ важнымъ, почти единственнымъ искуествомъ; у культурныхъ же 
народовъ танцы потеряли свое значеше, перейдя въ утонченномъ балетв въ 
простое возбуждевше чувственности, а въ сред проетого народа ограничи- 
ваясь лишеннымъ всякой идеи круженемъ — хороводами. 

У дикарей, какъ мы уже говорили, сове$мъ иначе. Злдфеь вокругъ тан- 
цевъ группируются всЪ друмя искусства, развиваюлияся подъ ихь защитой. 
Музыка являлась въ начал только слугой танцевъ, и въ пЪеняхъ, расп}- 
вавшихся какь танцующими, такъ и зрителями и музыкантами, возникаетъ 
начало поэзи. Музыкальные инструменты у дикихъ народовь очень грубы 
и служать больше для произведевя ритмическаго шума, чЪмъ для извлеченя 

42. Самсвя тБневыя фигурки (Берлинсый этнографич. музей). 

изъ нихъ красивыхъ мелодий или гармоническихь звуковъ. Первообразомъ 

самаго обычнаго ударнаго инструмента являютея руки человфка, ударами 

которыхъ одна объ другую, или объ ляжки, охотнфе и чаще всего сопро- 

вождаются танцы. Отъ ударовъ рукой, или извфстной формы палочкой о 

деревянную доску, полый бамбуковый стволъ, туго натянутую шкуру, дошли 

до создавя барабана съ его многочисленными отраслями, изобрли трешетки 

и погремушки. Тамъ, гдЪ были въ употреблен!и металлы, очень скоро обра- 

тили вниман!е на красоту звука сдфланныхь изъ него колокольчиковъ, звон- 

ковъ, бубенчиковъ. Другого рода звукъ получалея отъ проведения по натя- 

нутой ниткЪ кускомъ дерева или какимъ-нибудь инымъ тфломъ. Эти жуж- 

жаш]е деревянные инструменты, съ ихъ глухимъ гудящимъ тономъ, еще и 

нынв употребляются подъ назвашемь „лфеного чорта“ на святкахъ въ Гер- 

мани, а во многихь мфетахъ сохранялись и почитались, какъ чародЪйствен- 

ные предметы. Одинаковую участь имфли и колокола, о которыхъ даже у 

культурныхъ народовь существують чудесныя предавя, барабаны и тре- 

щетки, звукъ которыхъ зоветь мужчинъ на пиръ, а женщинъ — пугаетъ (см. 

рис. 37). Луховыми инструментами можно назвать дудки изъ костей и тро- 
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стника, зат$мъ незатЬйливыя трубы изъ раковинъ, роговъ и т. п. Наконець 
ЗВУЕЪ, производимый туго натянутой тетивой при спускЪ стрфлы, положилъ 
начало сетруннымь инструментамъ, весьма разнообразнымь даже у самыхъ 
первобытныхъ народовъ, какъ намъ показывають африкансюе инструменты 
(см. рис. 38—41). 

Въ выешей степени убого было первобытное стихосложен!е. Оно 
сопровождало танцы и предетавлен!я, проявляясь въ повторен! ничего не 
выражающихь предложен, въ вид выражен1я чувства удовольствя или 

тоски, когда учеловЪкавыры- 
ваютея безъискусственныя 
слова, которыя онъ напфвая 
повторяеть самъ себЪ. Инот- 
да иЪень возникала во время 
какой-нибудь однообразной 
работы, напр., обтески дере- 
ва, и эта пфень оживляла тог- 
да тоскливый трудъ. Боевыя 
пъени, какъ итанцы, внуша- 
ли мужество сражающимся, & 
въ жалобныхъ иъеняхъ изли- 
вались тоска и горе. Но 
вмъетф съ тмъ мы находимъ 
уже у дикарей не только 
цфлые эпическе разсказы 
въ связной рфчи, но начала 
истори, передаюцияся сти- 
хами, при чемъ собые легче 
запоминается въ нЪенз, чфмъ 
въ сухомъ пересказ$. И та- 
кимъ путемь — въ формЪ 
пфсенъ — передается  оть 
предковъ къ потомкам иног- 
да и все сокровище знай 
народа. Начало драмы можно 
найти у многихъ дикихъ пле- 
менъ. Въ развитой формЪ 
она является однако только 

- Й усезвропейекихь и воеточно- 
р ИЕ НЫЙ | аз1атскихъ культурныхъ на- 
43. Женщина племени Кампасъ (Перу) съ украшеншями родовъ. Полукультурные на- 

изъ рубцовъ. По фотографическому снимку съ натуры. роды забавляютея дфтекой 

формой, въ видЪ кукольной 
комедш, китайскихь тБней и т. д. Это замфчается у турокъ, индусовъ 
(ем. рие. 42) ит. д. 

Если музыка и поэзя сперва занимають лийь подчиненное положене, 
а не господствующее, то то же должны мы сказать и о рисовани и о ваявши, 
за исключешемь случаевь опредфленныхь требоваЙ архитектуры. Орна- 
ментика является часто единственнымъ слФфдомъ этого искусства, и перво- 
начально орнаменты, украшеня, изображались на самомъ тлф человЪка въ 
видЪ татуировки. 

Голое тБло хорошо сложеннаго человфка является, конечно, естествен- 
нымь идеаломъ красоты и было бы безумемъ его искусственно украшать. 
И дЬйствительно, повидимому первоначально татуировка вовсе не назнача- 
лась для украшеня тБла, а служила только практичеекимь пфлямъ, или для 
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устрашешя врага: воину въ его нарядВ старались придать отвратительный, 
страшный видъ. Разрисовка тфла произошла, вфроятно, случайно отъ того, 
что человЪкъ измазалея при переходЪ черезъ грязь, или, что еще вфроятн%е, 
тВло начали натирать грязью или иломъ для защиты отъ комаровъ или отъ 
холода, пока не дошли до настоящаго украшен1я тЪла рисунками. Желание, 

чтобы рисунокъ держался дольше, привело къ настоящему татуирован!ю; такъ 
называемые украшающие рубцы (ем. рие. 48) развились, вфроятно, отъ надр$- 

зовъь и рубцовъ, оставшихся отъ врачебныхь операщй. Чернеше зубовъ, 

существующее во многихъ странахъ, гд$ жуютъ катеху, несомнфнно служило 
въ началЪ предлохранешемъ зубовъ, пока не нашли это красивымъ и не стали 

чернить зубы спещально для украшешя. Сплющиваюе или придане остро- 

О 

44. Носовое корабельное украшеше изъ Новой Зеланд!и (БерлинсьШ этнографич. музей). 

конечной формы черепу объясняется особымъ способомъ пеленатшя и закр- 
пленйя ребенка. 

Невозможно, — да и не было бы особенно поучительно . — вдаваться въ 

отыскаше первоначальныхъ причинь вефхъ подобныхъ затЪй, существующихь 

У дикихъ народовъ. 
Видъ охотника съ трофеями охоты, солдата, украшеннаго завоеваннымъ 

храбростью почетнымъ знакомъ, —- является даже и для насъ новымъ источ- 

никомъ любви къ украшенямъ; украшеше есть отлище, которое выставляется 

на видъ другимъ, состоить ли оно изъ волосъ и зубовъ убитыхь враговъ 

или убитой дичи, или же цЪнится только по своей рЪдкости, возбуждал 

въ другихъ зависть и удивлеше. Что у большинства дикихъ народовъ эсте- 

тичесья побужденя сперва дЬйствительно второстепенны, или развиваются 

только изъ другихъ, начальныхъ побужденй, убфдиться легко, если обратить 

вниман!е на то, какъ легко вообще пренебрегаютъ прекрасными для укра- 

шен!я предметами, предпочитая имъ друге, болфе р5дые или чЪмъ-нибудь 

инымъ замфчательные. 
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Какъ украшен!е тфла, такъ и орнаменты. которыми человЪкъ укра- 
шаетъ свою утварь, вызваны были отчасти естественными причинами. Въ 
особенности искусство плетеня, слагающагося изъ постояннаго повторешя 
опредфленныхъ мотивовъ, повлляло на орнаментащю другихъ предметовъ, и 
самымъ непосредственнымъ образомъ на орнаментащю глиняной посуды, ко- 
торая первоначально формовалась и обжигалась въ плетеныхъь издьляхЪ. 
Именно благодаря гончарному дфлу легко создалея другой родъ украшен; 
если вмФсто некрасивыхъ случайныхь отпечатковъ пальцевъ или упо- 
треблявшихся для формовки приборовъ дБлали правильныя углублейя и 

штрихи, то получали красивый 
орнаментъ: орнаментъ — ничто 
иное, какъ правильное повто- 
реве какой бы то ни было фи- 
гуры. Легко понять, что та- 

`°кимъ же образомъ могли воз- 
никнуть особенные роды орна- 
ментовъ въ рЪфзьбЪ по дереву, 
при обтесывани камней и от- 
_ВОВЕБ металловъ. 

Въ то же время орнамента- 
шя обогащается, какъ выяс- 
няется при изученши искусетва 
диких народовъ, преимуще- 
ственно изъ другого источника; 
мы вездф находимъ стремлеше 
вфрно изображать естественные 
предметы, прежде всего самого 
человфка, потомъ животныхъ, . 
наконецъ, растен1я и мЪетность. 
Когда стали употреблять подоб- 
наго рода фигуры для украше- 
в!я утвари, размфщать ихъ въ 
большемъ числ$ одну возл дру- 
гой, то онф теряли, слфдуя за- 
м$чательному закону развитИя, 
все бол$е и болфе свой собетвен- 
ный видъ, упрощались, станови- 
лись схематичными или, выра- 

45 и 46. Лицевая и тыльная сторона щита даяковъ жаясь однимъ словомъ, сти- 
(Берлинскйй этнографич. музей.) По Гейну. лизировались. Этимъ пу- 

темъ возникаютъ орнаменты, въ 
которыхъ никоимъ образомъ нельзя узнать ихъ происхождешя, которые кажутся 
просто геометрическими контурами, но въ дЬйствительности предетавляютъ 
собой стилизированныя формы. Въ сложныхь орнаментахь новозеландекаго 
судового украшешя (см. рис. 44), первоначально изображавшаго животныхъ, 
только съ трудомъ еще узнаемъ н$которыя изображеня птидъ. Еели стили- 
зироване происходить по опредфленному направленшю, ено придаетъ искус- 
ству характерныя черты; примфрами могуть служить нфеколько образцовъ 
стиля сфверо-западной Америки, который рёзко отличается смфшенемъ жи- 
вотныхъ и человфческихь образовь и употреблешемъ „глазъ“, какъ орна- 
ментальнаго элемента (см. рис. 47—49). 

Развит!е свободнаго искусства, которое не служить изображешемъ пред- 
метовъ существующихь, а само создаетъь образы — выпало на долю культур- 
ныхъ нароговъ; до полнЪйшей свободы оно доведено АрШекой народностью, 
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идеализмъ которой въ этомъ случа выступаеть съ особеннымъ блескомъ, 
въ противоположноеть утилитарнымъ стремленямъ другихъ культурныхь 
нароловъ. Что даже буддйское искусетво въ Инди и восточной Аз обо- 
гатиловь чрезъь влмяве греческаго искусства, мы видимъ изъ знаменитыхъ 
греко-буддскихъ: скульптуръ сфверо-западной Инди, которыя возникли въ 
то время, когда походъ Александра Великаго занесъь культурныя вмяня 
далеко на востокъ. 'Тишъ греческато Аполлона сталъ образцомъ большинства 
азатскихъ статуй Будды. К 

Слфдуетъь ли ожидать 

отъ дикихь народовъ, на. 
сколько они вообще до- 

ступны культурЪ, новаго 
и великаго возрождешя 
различныхь  искусетвъ, 
— неизвестно; нЪкото- 
рые изъ нихъ обнаружи- 
ваютъ выдающйяея сно- 
собности, и даже жалюе 

бушмены Южной Афри- 
ки уже часто вызывали 
удивлен!е своей способ- 
НОСТЬЮ ЕЪ МУЗЫКЗ и при- 
родною еклонноетью къ 
образной передач: жи- 
вотныхъ и людей. 

Если трудно изло- 
жить въ короткихъ сло- 
вахъ начала искусства, 
то относительно. рели- 
г1и это еще трудн$е; 
великъ путь, ведушй 
отъ грубыхъ языческихъ 
началь къ просвзтлен- 
нымъ учешямъ хриспан- 
ства и буддизма; но и 
эти ученя не лишены н$- 
которыхъ особенностей, 
перешедшихь КЪ НИМЪ 

отъболЪе древнихъ куль- ° 47—49. Оруние и сосуды изъ сфверозападной Америки. 

турныхъ формъ. Одно 47 Дубина изъ Гайда. 48 Танцовальная трещетка изъ Зап. ВАнку- 

обстоятельство особенно вера. 49 Шиферное блюдо изъ Гайда. 

затрудняеть понимаше: 
релимя культурныхъ народовъ является единообразной, между тЬмъ какь у 

дикихь народовь мы замфчаемъ совершенно различныя начала; необходимо 

заключить, что для образовашя одного понятя о религи послужило нЪеколько 

источниковЪъ. По крайней м$рЪ, ясно различимы три изъ этихъ источни- 

ковъ; мы ихъ кратко назовемъ миеоломей, культомъ и мистикой. 

Когда челов$къ начинаеть не только заниматься окружающимъ его, но 

и размышлять о немъ и отыскивать причины различныхь явленвй, то онъ 

склоненъ, какъ неопытный мыслитель, довольствоваться первымъ нопавшимся 

объяснешемъ, даже создавать цфлые фантастичесые образы, въ которые 

онъ, наконецъ, вфритъ и самъ. Наиболфе понятно для него собственное су- 

щество, съ которымъ онъ отождествляеть и друге одушевленные и не- 

одушевленные предметы, — вся природа кажется ему одухотворенной (ани- 
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мизмъ), всяюЙ счастливый или несчастный случай для него — намренное. 
дЪйств1е дружественнато или враждебнаго существа. Такимъ образомъ воз-. 
никаеть миеолот1я, которую можно назвать древнЪйшей формой человфче- 

50. Изображене 
предка, вырЪзан- 
ное изъ дерева, 
изъ Новаго Мек- 

ленбурга. 
(Берлинсй этно- 
графич. музей.) 

ской мудрости, дочерью пытливаго ума и фантазш. Миеоло- 
тическмя предетавленя о какомъ-либо явлени природы мо- 
туть существовать тогда, когда о религ{!и еще не можетъ 
быть рЬчи, — она возникаетъ только, когда къ миеологи 
присоединится культъ. 

Культьъ или почитан!е какого-либо выешаго существа 
вытекаетъ изъ совершенно иной потребности человфка, чфмъ 
миеолог1я; подобно тому, какъ послфлняя старается удовле- 
творить разумъ, первый есть результать воли. Въ своемъ 
неувЪренномъ существован!и, окруженномъ тысячами опаено- 
стей, человЪкъ нуждается въ опор, которая поддерживаетъ 
его колеблющееся мужество и даетъь ему въ нужд и опас- 
пости надежду и терп$н1е; опора эта — твердая вфра въ 
помощь высшей силы. Непоколебимая вЪфра, такимъ обра- 
зомъ, начало всего; на чью помощь надфяться, какимъ пу- 
темъ приходить къ этой надеждЪ и какъ стараться снискать 
эту помощь — вопросъ второстепенный. Существують при- 
мфры почитан!я, которое не имфеть собственно никакой опре- 
дВленной пфли, тогда какъ образы, создаваемые миеологей, 
станорятся обыкновенно также предметомъ и самаго покло- 
неня. Но чфмъ болЪе развивается разумъ человЪка, тфмъ 
яонфзе онъ сознаеть дфтевмя фантази древнфйшихъ миеовъ, 
которые поэтому должны преобразовываться сообразно новЪй- 
шимъ понятямъ, пока они снова не устарфютъ и, наконець, 
совершенно исчезнуть. На этой поелфдней ступени была 
религя классическихъь народовъ въ то время, когда появи- 
лись первые вфетники христанства. 

Особенно распространенный культь — почитан!е пред- 
ковъ, которое первоначально происходило не столько изъ 
сожальшя объ умершихъ, сколько изъ боязни привидфвЙ, и 
только съ течешемъ времени приняло иную форму. Часто 
благоговЪйно сохраняютъ трупы или, по крайней мЪрЪ, че- 
репа умершихъ и даже похищають чуже черепа, чтобы обла- 
дать возможно большимъ числомъ этихъ талисмановъ; отеюла 
произошли отвратительныя „охоты за черепами“ многихъ ма- 
лайскихъ народовъ; кромф того, воздвигаютъ статуи умер- 
шихъ и вБрять, что, по крайней м$рЪ, часть души предка 
живетъ въ нихъ и охраняеть потомковъ. Вфра въ таин- 
ственную силу духовъ ведеть насъ къ третьему источнику 
релими. Еели приписывали сверхъестественную силу мерт. 
вецамъ, то весьма легко было предполагать и въ живущихъ 
тая же способности и бояться. ихъ злого вляншя; общерас- 
пространена боязнь дурного взгляда, даже вфра, что нЪкото- 
рые люди могуть превращаться въ животныхъ (оборотни) или 
въ состояни вредить особенными средствами удаленнымъ ли- 
цамъ. Появляется вфра въ то, что человЪкъ иногда можеть 
собственной силой творить непостижимыя дфйстыя и отга- 

дывать тайны будущноети. Эта часть позднзйшаго общаго понятя о релиши 
первоначально была самостоятельна и не имфла ничего общаго съ миеолошей 
и культомъ; можно скорфе веф эти вфровашя, будетъ ли это колдовство, 
магыт, пророчество, сомнамбулизмь и т. д. обозначить общимь именемъ 
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„мистики“, — суевЪря. Пользован1е мистическими вфровашями порождаетъ 

особое сослов!е колдуновъ и чародфевъ, которое посл многихъ стад раз- 

вия переходить, наконець, къ свяшенничеству культурныхъ нароловЪ. Наи- 

болЪе сильны знахари веюду, тдЪ господотвуеть отрахъ передъ привид$- 

нами и колдоветвомъ, — тамъ, тлЪ съ одной стороны, нуждаются въ помощи 

противь этихъ враждебныхь силъ, съ другой стороны, боятся самихъ чаро- 

дфевъ, такъ какъь они владфють таинственными искусствами. Эту роль, въ 

частности, играють шаманы у сЪверно-азатскихь народовъ. ВмБотв съ 

испЪлен1емъ больныхъ и фокусами колдовства, жрецы многихъ дикихъ наро- 

довЪ занимаются передачей истори племенъ и маленькаго запаса, свЪдън и 

51. Гробъ-лодка индЪйцевъ въ СЪверной АмерикЪ. По Ярроу. 

миеовъ, которымъ обладаетъ ихъ народъ, и, благодаря этому, они вотупаютъ 

на путь высшаго развитя. 

Сама по себф мистика способна къ не менфе высокому развит, нежели 

БулЬть и миеолоМя; стремлеше къ непосредствевному, чистому познан!ю бо- 

жества, хотя завлекло на много ложныхъ путей, но и породило выдаюпцеся 

типы, какъ напр. Лаотзы, Будда и множество христанскихь мистиковъ. 

Веф эти три релийозныхъ формы, какъ уже упомянуто, объединились 

впослфдетни у культурныхъ народовъ, не безъ того, однако, чтобы у одного 

народа не предпочиталась особенно одна сторона, у другого — другая. 

Тахимъ образомъ, въ древней Элладь мы видимъ перевЪсъ миеологи, у 

семитовъ и китайцевъ — культа, у индЪйцевъ — мистики. Но, одновременно, 

релитя, которая первоначально не имфла ничего общаго съ нравственностью, 

становилась тёмъ сильньйшей опорой морали, чфмь благороднфе и совер- 

шеннЪе было народное лонят!е о божествЪ. 
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Во всемъ, что мы до сихъ поръ говорили объ искусетвахъ, обычаяхъ, 
утвари, употреблялось такъ часто слово развит!е, что мы должны все-таки 
обратить внимав!е на почву, на которой происходить это развит. Въ дЪй- 
ствительности, напримфръ, форма оружия образуется не такимъ путемъ, какъ 
растеть растенйе и, строго говоря, не такъ, какъ развивается видъ по 
Дарвину; совершенствуется, какъ уже разъ замфчено, только духъ челов$ка, 
который до нЪфкоторой степени воплощается въ его утвари.и машинахъ и 
безъ котораго посл$дейя были бы ничфмъ. Этотъ духъ, конечно, если исхо- 
дить изъ этой точки зрфня, создается не однимъ лицомъ, но совокупностью 
всего народа; культурное сообщество, выражаясь правильнфе, работаетъ ду- 
ховной силой воЪхъ своихъ членовъ и наслфдуетъ результаты дфятельности 
своихъ предшественниковъ. Поэтому обратимъ вниман!е на челов ческое 
общество, которое довело до процвфтан!я столько искусствъ и ремесль, и 
посмотримъ, какова была его собственная эволющя. Ясно, что оно должно 
было какъ-либо развиться, и на первый взглядъ даже кажется легко объяснить 
теоретически ходъ этого развитЁя: изъ единичныхъ, патрлархально управляе- 
мыхь семей по мфрф ихь размножен]я и соединеня образуются племена, изъ 
племенъ —- народы; м$ето патр!арха заступаеть князь, который болфе или 
менфе объединяеть власть въ своей рукф. НовЪйния изелфдовашя, однако, 
вполнё опровергли эту теорю; и, если еще картина развишя къ своихъ 
частностяхь неяена, то все же уже дознано, что она не одна и та же у вся- 
каго народа и, во всякомъ случаф, совеБмъ не такова, какою ее можно было 
предположить раньше. 

Въ томъ перюодЪ, чрезъ главныя особенности котораго прошли даже наи- 
болЪе отставице культурные народы, о брак, въ нынфшнемъ смыель этого 
слова, было такъ же мало р8чи, какъ и о семьЗ; древнфйшую Форму чело- 
вЪфческаго общества можно было бы скорфе назвать ордой или проето ста- 

. домъ. Отадо состоитъ изъ большаго числа кровныхъ родственниковъ обоего 
пола, которые не находятся ни въ какихъ опредфленныхъ взаимныхъ отно- 
шеняхъ. Въ этомъ родовомъ союз не существуетъь частной собственности 
одного лица; достояне всеобщее, женщины и мужчины сходятся по жехан!ю, 
хотя все же иногда образовавшаяся чета остается нФкоторое время соеди- 
ненной, или особенно сильный мужчина умфетъ заручиться какимъ-либо пре- 
имуществами. Снаружи орда кажется сомкнутой, она обыкновенно враждебна 
и недовфрчиво относится къ постороннимъ группамъ. Изъ этого состоявя, 
которое ‘теперь уже нигдЪ болзе не ветрЪчаетея въ своей полной первона- 
чальной формЪ, вырабатываются высшия формы общественной жизни, и при- 
томъ такимъ путемъ, который совершенно противор$чить прежнимъ воззр%- 
шаямъ на патр1архальную древнюю семью. 

Какъ только какая-либо орда значительно размножалась, въ ней проис- 
ходило само собою образоваше групипъь — первыя начала семьи. При пол- 
нЪйшей необузданности полового сношен!я, при которой почти невозможно 
было вфрное опредфлен1е отца ребенка, можно представить себф только одно 
лицо, вокругъ котораго собираются дфти — это мать. Въ дфйствительности 
мать — древнфйшая глава семьи, и довольно часто, хотя и не всегда, какъ 
думали нфкоторые, это явлеше приводило къ временному господству жен- 
щины, къ матр!архату. Когда семья сл$дуетъь за матерью, то этимъ не 
разрушается орда, родовое товарищество мужчинъ. И чЪмъ болфе самостоя- 
тельно развиваются меньш!я, семейныя группы, т$мъ болфе имъ необходимъ 
мужчина — защитникъ, который охраняетъ мать съ ея малодЪтними дфтьми. 
Отець или, вфрнЪе, отцы дзтей не принимаются еше во внимане, но ихъ 
мЪето заступаеть одинъ изъ ближайшихь родственниковъ со стороны ма- 
тери, обыкновенно ея братъ. Отеюда происходить замфчательное явле- 
‘не, что у многихъ народовъ, среди которыхъ еще господствуеть „материн- 
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ское право“, дядя со стороны матери считается ближайшимъ для ребенка 

родственникомъ. 
Между тыъ, не могло не случиться, чтобы семья съ материнекимъ 

правомъ не преобразовалась бы съ течешемъ времени въ патрархальную; 
это произошло двумя различными путями, слфды которыхъ можно проелф- 
дить еще довольно ясно. 

Прежде всего можно себф предетавить, что въ самой ордЪ происходить 
болфе тфеная связь между мужчиной и женщиной, что оба желаютъ вступить 
въ продолжительный союзъ и выйти изъ общешя съ ордой. Веего проще это 
достигается, если мужчина вступаеть въ семью, которая группируетея во- 
кругъ матери и въ которой онъ тогда, естественно, не играетъ видной роли. 
Существують еще народы, у которыхъ мужчина входить въ домъ своей 
жены какъ бы рабомъ, или же въ течене нфеколькихъ лёть долженъ слу- 
жить въ видф уплаты за жену, какъ Таковъ за Рахиль. Между т6мъ орда 

не согласна даромъ отказаться отъ своихъ притязанй на женщину; эти права 
должны быть какь либо откуплены; изъ этого взгляда проиеходить мно- 
жество обычаевъ, отчасти циничныхъ, изъ которыхъ еще и теперь большою 
извЪетностью пользуется у иныхъ дикихъ народовъ „право первой ночи“. 

СовеЪмъ иначе образовывалась семья, когда мужчина военною храб- 
ростью пробрЪталъ и удерживаль за собой особенное право на женщину. 
Побфдоносныя войны дикихъ народовъ кончаются вфдь обыкновенно тёмъ, 
что мужчинъ враждебнаго племени убиваютъ, а женщинъ и дВтей увозятъ, 
какъ добычу. Весьма возможно, что первоначально плфнныя женщины просто 
принимались въ орду и получали равныя ‘права съ находившимися уже въ 
ней женщинами. Но гораздо легче могло случиться, что мужчина, который 
собственной силой взялъ въ добычу ту или другую женщину, не только: не 
соглашался позволить прочимъ, болЪе слабымъ и трусливымъ лицамъ орды при- 

нять участе въ этомъ обладанши, но силой отстаиваль свое исключительное 
право собетвенности. Если это кому-либо удавалось, друге, конечно, сл$довали 
этому примЗру, и такимъ образомъ произошелъ бракъ, основанный на похи- 
щенш, а съ нимъ образовалась семья, въ которой уже мужчина безусловно 
пользовался главенствомъ. Какь остатокь похищешя невфетъ, сохранились 
кое-глф ‘свадебные обряды, въ которыхъ имитируетея похищене невъеты изъ 
родительскаго дома. 

По роду совершен1я брака, большинство дикихъ народовъ можно раздф- 
лить на двЪ большия группы: у однихъ браки заключались внутри племени; 
поэтому браки между соплеменниками были правиломъ, даже ‘закономъ — 
тосподствуеть эндогам1я. У другихь древнЪйшая форма брака — похище- 

ве невЪетъ, и изъ этого вытекаеть обычай брать женъ только изъ другихъ 
племенъ, — такъ называемая экзогам1я. Въ нротивоположность этому важ- 
ному различ, друге указывають на полигамю, помандр!ю и моногамию, 

приобртающия большее значеше сперва у культурныхъ народовъ. Бракъ, 

первоначально легко расторжимый, сталъ постепенно вездь прочнфе и про- 
должительнЪе, а выфетВ съ этимъ и самыя формы его заключешя стали бо- 
лье торжественными. Съ течешемъ времени исчезаютъ браки между род- 
ственниками, какъ, напр., между братомъ и сестрой, отцомъ и дочерью, и, 
благодаря всему этому, семья становится болфе устойчивой, болфе нрав- 
ственной. Оставлены ли браки между родственниками велБдетв1е того, что 
сознали дурныя послёдетня смЬшен!я крови, или велёдетв!е нравственной 

утонченности, велфдетве безсознательнаго подавленя животнаго элемента въ 
челов кЪ, — мы пока не знаемъ. Во всякомъ случа, это явлеше замфчается 

везлЪ. Такимъ образомъ, древнй родовой союзъ распадается, и въ то время, 
какь однЪ изъ его задачъ принимаетъ на себя семья, друйя выпадаютъ на 
долю болЪе и боле развивающагося государства. 

Иетор!я строительн. искусства. 4 
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Первые проблески государства такь же ничтожны, какъ и зачатки семьи. 
Существують еще народы, напримЪръ, большинство обитателей германской 
Новой Гвинеи, которые даже не имфютъ собственныхъ вождей, въ данномъ 
случаЪ волфдетве мирнаго настроевя страны. Объ авторитет — родитель- 
скомъ или другомъ — вообще нёть и помину. Не подлежить сомнфн!ю, что 
война привела людей ранфе всего къ бол6е прочному союзу и къ добро- 
вольному подчинен особенно храбрымъ или умнымъ предволителямъ; та- 
кимъ образомъ война сдфлалась на самомь дЪль могущественнымъ двигате- 
лемь культуры, для которой она на первый взглядъ кажется враждебной. 
Коль скоро былъ созданъ привилегированный классъ предводителей, была под- 
готовлена и почва для происхожденя дворянства, княжеской власти или, при 
другомъ направлеши развит!я — касть. Классъ несвободныхьъ слугъ, напро- 
тивъ, былъ возможенъ только тамъ, тдБ трудъ человфка уже предетавлялъ 
готовый капиталъ, который приносилъ достаточные проценты, т. е. тамъ, гл% 
занимались земледёмемъ или промышленностью въ большихъ размЪрахъ: 
народы, живуще исключительно охотой или рыболоветвомъ, не могутъ поль- 
зоваться рабами, которые только уменьшають запась пищи, не принося е0- 
отвЪтетвующей пользы. Наиболе обширно развивается раздфлен!е сословй 
тогда, если народъ-завоеватель вполнф подчиняетъ себф другой и начинаетъ 
владфть его землей, такъ что побфжденные, какъ напр. илоты въ Спартф, до- 
стаютея побфдителямъ, вь видЪь рабовъ. Изъ подобныхъ же элементовъ сло- 
жились индШевя касты. У весьма древнихъ культурныхъ народовъ, дворян- 
ство феодальное или придворное дворянство, предводительствовавшее перво- 
начально народомъ, со временемъ теряетъ свое первенство, при чемъ ученые 
и имущественные классы образуютъ роль умственной и денежной аристовра- 
пи; это мы видимъ, напр., въ Китаф. 

О прав$ въ современномъь намъ значен!и этого слова, понятно, не 
могло быть и рфчи въ первобытномъ обществ$. Въ предфлахъ своей общины 
каждое отдфльное лицо можеть въ гифвномъ возбуждени метить за неспра- 
ведливость, оказанную ему, или же терпёть ее, изъ боязни или выгоды; про-- 
тивъ же внфшнихъ враговъ выступаетъ вся сплоченная община и искупаетъ 
оскорблее или вредъ, которые нанесены одному изъ ея среды, враж- 
дебнымъ походомъ противъ племени обидчика (кровавая месть). Такъ какъ 
авторитеть отдфльныхь лиць болфе и болфе развивается, то они начинають 
стремиться къ тому, чтобы рфшать споры между соплеменниками и спокой- 
нымъ обсуждешемъ предотвратить большя несчастя. Мало по малу разви- 
вается обычай устанавливать опредфленныя, для часто повторяющихся слу- 
чаевъ, тфлесныя наказавя, хотя, впрочемъ, иныя наказашя, кромф тълееныхь 
и кромв изгнаня, едва ли и могли существовать въ древнее время, такъ 
какъ не было личной собственности. Право собственности развилось только 
постепенно изъ грубаго коммунизма первобытной эпохи; оно, кажется, вы- 
ступаеть въ опредфленной форм ранфе во внзшнихь сношеняхъ общины, 
нежели въ отношешяхъ между ея членами, гдВ оно вырабатывается совер- 
шенно таклмъ же образомъ, какъ и право на жену, которое является только 
особенно интересной частью права собственности. У большинства культур- 
ныхъ народовъ остатокъ древняго коммунизма находится только въ тфенЪй- 
шемъ семейномъ кружкВ; у древнихъ, напр., южныхъ славянъ, индЪйцевъ 
эти селБды прошлаго гораздо значительн%е. 

Между твмъ, какъ въ самой общин® возникаетъ обычное право, въ ено- 
шеняхь съ другими племенами зарождаются начала международнаго 
права. Лица, которыя имфютъь родственниковъ въ чужомъ племени и поэтому 
менфе другихъ его боятся, являются первыми посредниками между этимъ 
племенемъ и собственнымъ. Если подобныя сношен1я болЪе упрочиваются, то 
устанавливается взглядь на посланниковъ и гонцовъ, какъ на лицъ непри- 
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косновенныхъ. Не нападаютъь уже на чужую орлу безъ всякаго повода, & 

ишутъ причины и объявляють предварительно войну. Даже военные обычаи 

мало по малу смягчаются; уже самый обычай обращать побЪжденныхь въ 

рабовъ исключаеть повальную рЬзню. У культурныхъ народовъ щадять 

женшинъ и дётей, точно также и раненыхъ и презирають — совершенно 

общая черта — неблагородныя средства борьбы, какъ, напр., отравленное или 

излишне жестокое оруяйе. Даже введене арбалета вмЪфсто лука въ средше 

вЪка вызывало ршительное противодфйств!е папьъ, которые считали употреб- 

лен!е столь опаенаго оружия не- 
достойнымъ хрисманина и раз- 
ршали его только развф въ 

борьбф противъ невфрныхъ. 
Внрочемъ, ненадежность за- 

кона и недостатокъ опредфлег- 
ныхъ правовыхъ нормъ привели 

у иныхъ народовъ къ своеобраз- 
нымъ обычаямъ, которые до нф- 

которой стенени являются за- 
мЪетителями закона. Это — тай- 
ные союзы, которые особенно 
развились въ западной Ази и 
Меланез1и, и замЪчательные з&- 
коны Табу, главная область ко- 
торыхъ —- Полинезя. Оба учреж- 
деня въ начал преслФдовали со- 
вершенно иныя цфли, чёмъ ть, 

для которыхъ онф служили позд- 
нфе; они, въроятно, возникли изъ 

нфкоторыхь видовъ древняго 
культа. Но, въ своей настоящей 

формф, тайные союзы съ ихъ 
таинственной маскировкой обра- 
зуютъ родъ безпорядочной рас- 
правы, между тфмъ какъ законы 
Табу даютъ въ руки предводи- 
телей власть, которой бы они съ 
трудомъ добились инымъ путемт. 

Мы изложили начала чело- 
вфческаго развит!я въ короткихъ 
чертахъ. ДЛальнфйшее изобра- 
жене государственной и общественной жизни у культурныхъ народовъ не 

можеть умфетиться въ рамкахъ нашего обзора. Поэтому перейдемъ теперь 

къ народамъ, которые трудились раньше вефхъ и прилежнфе вофхъ надъ 

культурой человфчества, и прежде всего раземотримъ своеобразный, почти 

чуждый западной культурв Китай, чтобы затмъ обратиться къ первоначаль- 

нымъ творцамъ культуры Запада, — египтянамъ, вавилонянамъ и много- 

чнеленнымъ ар1Йекимъ народностямъ и кстати бросить взглядъ на отдаленныя 
американскя культуры. 

Нынфшнй Китай съ прилегающими къ нему землями — могущественное 
государство, которое не населено сплошь китайцами и даже не вполн% про- 
никнуто китайской культурой. Первоначальные зародыши этой культуры 
находятся на сфверЪ въ области, замфчательно плодородной, благодаря своей 

лёсеовой (суглиночной) почв; область эта вознаграждала мирное землед®ле 

ея обитателей уже въ самое раннее время богатыми жатвами. Здфеь выро- 
4+ 

52. Маска изъ Новой Ирланд!и. По оригиналу Берлинск. музея. 
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стаеть китайсюй народъ, занимая ‘сперва только долины, между тфыъ какъ 
на возвышенностях обитають враждебныя варварсвыя племена; ассимили- 
руетъ потомъ эти непокорные элементы, распространяется мало по малу на 
югь нынфшняго Китая и протягиваетъ, внаконецъ, руку къ землямъ степныхъ 
кочевниковъ, враждебную силу которыхъ онъ покоряетъ своей болЪе высокой 
цивилизащей. 

Первый выступающ опред$леннЪе изъ тумана предавй былъ Ю, осно- 
ватель династи ТГз1а (приблизительно за 2205 лфть до Р. Х.), который въ 
своей книгё Ю-кингъ оставилъ древнЪйпий, драгоц$нный памятникъ ки- 
тайской литературы. Эта книга содержитъ первое описаше страны Китая 
въ замфчательно убфдительномъ, величаво-простомь елог%; она называеть 
отдфльныя провинщи, ихъ границы, главныя горы и воды, устройство по- 
верхноети, подати и кратчайшую дорогу въ столицу государства. Къ счаст!ю, 
она сохранилась неизмфнной. Объ авторЪ этой книги сохранилось много 
предав, приписывающихь ему нечеловЪческе культурные труды; на самомъ 
же дЪлЪ главная цфль путешестй Ю, кажется, была чисто практическая и 
имфла цБлю болфе прочное присоединен!е провинщЙ къ центру царской 
власти, а также урегулировае податей; тфмъ не мене, послфдетвя дЪфятель- 
ности Ю были чрезвычайны. Народъ Китая подъ управлешемъ Ю впервые 
сознаеть себя пцфлымъ ‘и противополагаетъ себя, какъ культурный наролъ, 
соефднимъ варварскимъ пнлеменамъ. 

При обозрьши истори Китая, въ подробности которой мы не можемъ 
здЪеь вдаваться, можно установить слБдуюне два факта. Во-первыхъ, что 
установившееся мнЪн!е о неподвижности китайской культуры въ течене тысяче- 
льтй — преувеличено, ибо значительная часть культурнаго богатства была 
пр!обр5тена только уже въ историческое время; нравы, обычаи, законы также 
преобразовывались, какъ письмо или деньги, и замкнутость отъ иностраннаго 
вляшя была всегда только преходящимъ явлешемъ. Во-вторыхъ, сила самой 
по себ не воинственной китайской культуры поразительна; какъ бы часто 
страна ни подвергалась вторжевшямъ дикихъ кочевниковъ, всегла мы видимъ, 
спустя нфеколько десятилЪтШ, новыхъ повелителей обращенными въ китай- 
цевъ, а традищи страны и ея нравы — не потрясенными. 

Если Китай относится съ прямымъ сомньшемъ къ западнымъ народамъ, 
то мы не вправЪ емятьея надъ гордостью древняго, во многихь отношеншяхъ 
достойнаго культурнаго народа, какъ бы рфзко ни выступали недостатки его 
односторонняго развит!я. Китай быль страной образованныхъ, трудолюбивыхъ 
обитателей, когда Европа еще была покрыта доисторическимь мракомъ: по- 
мимо этого, Китай лежаль въ сторонь оть тьхъ областей, тлЪ проиеходилъ 
дъятельный обмЪнъ цивилизащй между народами; онъ самъ создалъ большей 
частью свою культуру — ту культуру, которая, хотя и одностороння.и недо- 
статочна, но вполнЪ приспособлена кЪ потребностямъ китайцевъ. Какъ оди- 
ноюй ученый, жилъ этоть народь безконечно долгое время среди бфдныхъ 
духомъ и культурой соефдей, — и не удивительно, что онъ превозносить соб- 
ственныя знашя и заелуги, а чужйя презираеть и отказывается оть нихъ. 
Еще нВсколько столЬй тому назадъ Европа, можеть быть, могла большему 
научиться оть Китая, чфмъ наобороть, и кто насмхается надъ духовной 
косностью китайцевъ, тому настоятельно можно рекомендовать ознакомление 
съ германской средневфковой схоластикой. 

Характеръ китайцевъ, быль ли онъ таковымъ съ начала, или сложился, 
благодаря продолжительному самовоспитаню, просвфчиваеть чрезъ все раз- 
вит!е китайской культуры, даруеть ей продолжительность, но ставить для 
нея и границы. Его можно исчерпать двумя понятями: преклонене прелъ 
авторитетами и практичесый смыелъ. Преимущества этихъ свойствъь доста- 
точно ясны, но мы не должны скрывать отъ себя и ихь темныя стороны. 
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Велике, самостоятельные, созидающие новые характеры въ Кита также 

рЪдки, какъ богатые фантаз1ей поэты и мыслители, и если они и появляются, 

то ветрЪчаютъ неблагодарную почву. Власть императора и всякаго другого 

авторитета, если она находится въ дурныхъ рукахъ, не даетъ себя ни скло- 

нить, ни вмяль на себя законнымьъ образомъ; ее только могутъ сломить — 

убиство, смута, и преступныя тайныя общества, которыя и здЪеь являютея 

регуляторами упрямаго самовластя, скрывающагося за бездушными цере- 

мовшями. 
На духовную жизнь китайскаго народа глубоко повмялъ его языкь и 

письменность. Языкъ, которымъ китаецъь выражаетъ свои мысли, принуждаеть 

53. Китайсшя глиняныя фигуры. Изъ Бременскаго музея. 

духь идти по опредфленному пути; письменность же — преграда, которая 

своей неполвижностью необыкновенно затрудняеть проникновене внфшнихъ 

идей. Между тфмъ, причина, препятствующая достиженю высшихъ цфлей, 

лежить еще глубже. Это — недосталокъ идеализма, стремлене только къ 

практической пользф, парализующе свободный полетъ китайской науки. 

Господетвуеть книжная ученость въ дурномъ смыслЪ этого слова, вмФето 

собственнаго изсллованая и самостоятельныхь опытовъ выставляются авто- 

раятеты и поэтому китайцы убЬждены, что никогда никто не слфлаетъ боль- 

шаго, ч6мъ мудрецы древнихъ временъ. Распространяется самая явная без- 

смыелица, и дЪйствительно освЪжающе дЪйствуетъ, если когда нибуль авторъ, 

который онисываеть, напр., приготовлеше туши, неожиданно заявляетъ, что 

онъ самъ испыталь ве способы и нашель годнымъ лишь одинъ. Такимъ 

образомъ, китайское искусство, при всемъ соглаци -сь дЪйетвительностью, не 

переходить извфотной ступени, хотя оно иногда намъ боле доступно, благо- 

даря своеобразному юмору, чЪмъ мномя другая (ем. рие. 53). 
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Китайская культура пр1обрфла извнф немного, но тёмъ сильнфе было ея 
собственное внфшнее вллян1е. Изъ послдовательниць этой культуры только 
Японя развилась довольно своеобразно и даже превзошла въ н$которыхъ 

отрасляхъ своихъ учителей, особенно въ изящныхь искусствахъ. 
Изучене китайской культуры интересно потому, что здфеь можно про- 

сяфдить непрерывное, хотя и медленное развит!е одной замкнутой народности 
съ первобытныхъь временъ до настоящихъ. Если обратимся къ западнымъ 
народамъ, то мы также замтимъ преуспъявше, которое ведетъ оть древнфй- 
шихъ началъь челов ческой цивилизащи къ расцвфту европейской культуры, 

54. Модель японской джонки (музей въ Бременз). 

но ходъ этого развитя представляетея не такъ яено; культура переходить 
отъ народа къ народу, и прежн!е носители цивилизащи погружаются въ вар- 
варство, между тьмЪ какъ выступають свфайя силы и увеличивають получен- 
ныя богатства всяый разъ новымъ, имъ свойственнымъ способомъ. Поэтому 
не удивительно, что культура запада могла достичь, наконецъ, такой могуще- 
ственной высоты, но она — здане, воздвигнутое на развалинахъ болБе древ- 
нихЪ храмовъ. Когда мы изслфдуемъ м$ета развалинъ, изъ которыхъ мы 
брали камни для фундамента нашей культуры, то нашъ взоръ прежде. всего 
останавливается на лвухь гигантекихъ поляхъ развалинъ, возвёщающихъ 
о безконечной работ предшествовавшихь поколфй, — на Египт$ и Ва- 
ВИЛОНФ. | 

ЗамЪчательное сходство въ природ обфихъ странъ облегчаеть намъ 
изложене вфроятныхъ началь обфихъ культуръ. Въ древности Егинетъ, какъ 
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‚ Вавилонъ, представлялъ болотистую страну, которая образовалась среди 
‘устыни одной или н$Ъеколькими многоводными, выступающими часто изъ 
‘ереговъ, рёками. ЗдЪеь, какь и тамъ, первоначальной культурной работой 
ыло уменьшене обимя воды, получеше сухой плодородной земли и основаше 
рочныхь поселевй среди нездоровыхъ болоть. Переселились ли народы 
обровольно въ эти вегостепримныя, но защищенныя отъ непрятельскихъ 
ападен! страны, или часть степныхъ кочевниковъ должна была скрыться 
ь болотистыхъь ‘мфетностяхъь по берегамъ р%къ отъ могущественнаго про- 
‘ивника, объ этомъ не сообщаетъ ни одно предаше; между тфмъ несомн®нно, 
го борьба съ неподатливой, но зато скрывающей большая ботатства почвой 
азвила въ египтянахъ, какь въ вавилонянахъ, трудолюбе, а вмфеть съ 
мъ и культуру. 

У Нила, который своими наводневями образуеть въ Египт®, лишенномъ 

юждей, плодотворную полосу земли и отдфляетъ эту страну водопадами на 
ог оть Нубш, образовались въ доисторическое время изъ отдфльныхъ областей 
{ва государства: Ниже Египеть, которому принадлежали дельта и область 
Мемфиса, и Верхий Египетъь, обнимающй собственно долину Нила. Сь соеди- 
зенемъ обоихъ владфн! въ одно государство при царь Мена, который 
киль не позже 3200 г. до Р. Х., начинается египетская исторя; — между 
Г5мъ древнфйние памятники, созидателя которыхъ еще нужно найти, по- 
являются при королв Снофру (около 2830 г. до Р. Х.), первомъ етроителЪ 
пирамидъ, распространившемъ свое вл1ян!е до Синайскаго полуострова. Старое 
государство съ главнымъ городомъ Мемфисомъ, существовавшее въ перюдь 
отъ первой до десятой династи, исчезло послф долгаго блеска; развит!е феода- 
пизма привело къ тёмъ же печальнымъ обстоятельствамъ, которыя пережилъ 
и Китай, и только съ образовашемъ могущественнаго южнаго. государства, 
въ Оивахъ, достигающаго господства надъ вовмъ Египтомъ при 11 динасйи, 
снова наступили лучийя времена. При 12-й динасши (около 2000 г.) Еги- 
петь достигь выешаго своего процв$тавя, хотя велиме памятники архи- 
тектуры стараго государства не были превзойдены, и уже можно замфтить 
нфкоторый застой культурнаго развитя. Внутри регулируется ленная система, 
извн5 государство расширяетея; завоевывается Нуб1:я и оживляется судо- 
ходство по Красному морю; литература процвфтаетъ, матеральное благо на- 
рода дВлается предметомъ неусыпныхъ заботь. Но послЪ этого блестящаго 
пер!ода наступаеть упадокъ, и, наконець, разрозненное государство стано- 
вится добычей вторгающихея ханаанскихъ и семитскихь кочевниковъ, гик- 
совъ. Мало памятниковъ, еще меньше письменъ напоминають о времени 
ненавидимыхъ прит$енителей, господство которыхъ продолжалось, по край- 
ней мЬрЪ, 250, можеть быть 500 лВть. Слдующее обновлеше егилетской 
жизни исходило изъ Оивь. Въ войнЪ съ гиксами, которые введешемъ ло- 

шади и боевой колесницы сдзлали возможнымь употреблене кавалер!и, здесь 
выросло сильное государство, послЪ дей натискь низвергьъ, наконецъ, влады- 
чество кочевниковъ, и въ 1530 г. Егицетъ снова былъ объединенъ —— открылея 

перюдъ „Новаго государства“. Воинственное настроевше новаго государства 
скоро проявляется по отноше къ сосфдямъ; въ 1500 г. египетемя войска 
стоять у Евфрата; Финиюмя и даже нфкоторые острова восточной части Среди- 
земнаго моря платять дань; въ 1300 г. пр!обрЬтается обратно уже разъ по- 

терянная Палестина. Воинственные короли этого времени, съ Тутмозиса 1 
до Рамзеса П, слились въ сказашяхь въ одинъ героичесвй образъ Сезо- 
стриса. Но, несмотря на блестяция побёды, новое государство носить въ 
себъ зародыши распаденя. Побфды уже пртобрфтаютея отчасти наемными 
войсками, которыя болфе и болЪе замфняютъ туземныя, и вскорв стремятся 
ЕЪ господству надъ страной; королевская сила ослабляется, благодаря увели- 

чивающемуся вмяню духовенства. Скоро политическое могущество Египта 
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падазтъ. и господетво переходить въ 775 г. кь эеоюпамъ (нубцы), а въ 
671 — къ ассиршцамъ. ПослФдующия политичесвя событ!я мало касаются соб- 
ственно егинтянъ, и, господствуютъ-ли въ странф наемники или персы, до- 
стигается-ли н%которая самостоятельность при Птоломеяхъ, находится-ли 
управлевше, наконець, въ рукахь римлянъ, — истинно египетсй образъ ни- 
когда не выступаль болфе на первый планъ, пока, наконецъ, введещемъ хри- 
станства, а потомъ ислама не расшаталея вполнф. Трогательно видфуть, 
изучая вырождене своеобразной культуры Египта, какъ этотъ превнй, зн&- 
менитый культурный народъ отворачивается въ нЪмомъ упорствЪ оть занятй 
своихъ завоевателей и всмъ сердцемъ отдается заботамъ о неутрачиваемыхъ 
сокровищахъ, своимъ преданямъ, своей религи, евоему искусству. Долгое 
уединеше сдфлало его гордымъ, несчасте — непреклоннымъ. При всемъ 
сходствЪ характеровъ, эта черта отличаетъ египтянина отъ китайца, который, 
несмотря на всю начальную сдержанность. умфетъ совершенно иначе обра- 
щатьея съ иностранной культурой и выказываеть болЪе бодрости духа, какъ 
видно изъ его склонности къ переселеню. Но какъ рфзко отличается Китай 
со своей обширной массой земель отъ узкой полосы, растянувшейся вдоль 
Нильской долины! Между тЬмЪ, это различ!е исчезаеть при сравнени мно- 
жества сходныхь качествъ обоихь народовъ, отчасти имъ прирожденныхъ; 
еще болфе исчезаеть различ1е велфдетв!е тфхъ родственныхъ чертъ, которыя 
запечатл$ ла въ, нихЪ продолжительная культурная работа. Среди терифливой, 
трудолюбивой дфятельности развились какъ египтянинъ, такъ и китаецъ; мирное 
творчество обоимъ народамъ боле по душ, чёмъ борьба и побфды. Упрямое 
слЪдован!е предашямъ собственной народности, гордое превозношене 
себя надъ бфдными культурой сосфдями, недовольство домогательствами дру- 
гихъ наши свойственны имъ обоимъ также, какъ и извЪстная практичность, 
трезвость взгляда, которая именно и мфшаеть имъ довести начала искусства 
и науки до самаго полнаго процв$ташя. Однако, въ КитаЪ релимя, которая 
здЪеь даже не создала вмательнаго духовнаго сослов1я, совершенно уходнтъ 
на задйй планъ; въ ЕгиптВ она, наобороть — центръ существовашя, основа 
всего развитя. Египетская религя не всегда оставалась одной и той же; обра- 
зовывались новыя формы культа, новые миоы, но что старыя формы не исчезали 
при новыхъ, а сохранялись — это соотвфтетвуеть постоянетву древняго куль- 
турнаго народа; изъ этого сл$дуеть непосредственно, что съ течешемъ вре- 
мени должна была накопиться безконечная труда формъ вфрованй, и только 
многочисленные классы жрецовъ могли знать ихъ и извлекать пользу изЪ нихъ. 

Подобно китайцу, и египтянинъ видфлъ въ своей письменности залогъ 
охраны своей культуры, и цфниль ее всегда высоко. Но въ Египт$ еще 
болфе, чВмъ въ КитаЪ, создалось подраздфлене на грамотныхъ и необразо- 
ванныхт, и образовалась чиновничья аристократя, или каста писцовъ, кото- 
рая относилась съ высокомЪр1емъ ко всякой другой аристократи, даже къ 
денежной. И египетская бюрократя, какъ и всякая другая, отличается лю- 
бовью къ старательно изученному искусству, страстью къ многосложнымь и 
изобильнымь писанямъ. 

Что еще даеть особый отпечатокъ египетской цивилизащи — это не 
письмена, а могущественное развит!е изящныхъ искусствъ, прежде всего — 
архитектуры. Даже картина нынфшняго Египта немыслима безъ его пира- 
мидъ. Въ Вавилон, быть можетъ, строили съ неменьшимъ усердемъ; но 
если тамъ воздвигнутыя изъ необожженнаго кирпича здан!я постепенно распа- 
лись въ безформенныя груды глины, то солидныя каменныя постройки егин- 
тянъ въ странф, лишенной дождей, почти безъ измфнен!й пережили тысяче- 
ЛЬя, и этимъ удивительнымъ образомъ оправдалась надежда ихъ строите- 
лей, — ибо это не королевсые дворцы, при построевя которыхъ напрягалась 
вся народная сила, а усыпальницы и храмы боговьъ. 
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Однако египетское искусство шло въ течен!е тысячельй скоре назадъ, 
чфмъ впередъ, и все боле и болфе окаменфвало послЪ свфжаго, многообЪ- 
шающаго начала. Въ сущноеги, холодная трезвость была роковой для искус- 
ства и науки въ ЕгиптЪ, какъ и въ КитаЪ; ни искусство, ни наука никогда 
не избфгали оковъ практическихь потребностей. ЗВысовй почетъ, который 
воздавалея архитектору или ваятелю, какъ творцу храмовъ и идоловъ, не 
былъ для него побуждешемъ стремиться къ высшимъ цфлямъ. Но если 
свободное развит!е здЪсь преграждалось непреодолимыми границами, то изо- 
бр$тательноеть могущественно развилась въ другомъ, болфе полезномъ на- 
правленш: изящныя ремесла въ ЕгиптЪ расцв%ли рано, и изъ вефхъ богатетвъ 
египетской культуры доле всего сохранили свою силу и свфжесть. Еще въ 
позднфйшее время далеко славилась рфзьба по дереву и слоновой кости, 
разноцвфтные сосуды изъ фаянса и стекла, изящныя издфшя изъ бронзы; 
вывозомъ этихъ характерныхъ произведений Египетъ вмялъ наиболфе сильно 
и продолжительно на культуру ближайшихъ странт. 

Египетская наука въ ея совокупности представляеть замфчательную 
противоположность китайской. Чего только не было выдумано о наукф 
египтянъ, о ихь глубокихъ, для насъ, быть можеть, недостижимыхъ позна- 
шяхъ! То, что мы знаемъ достовЪрно, дфлаетъ честь народу, который само- 
стоятельно создаль великое; но также замфтно, какъ отсутетвьшю свободнаго 
творческаго искусства соотвфтотвуеть безсознательность научныхъ изслЪдо- 
вай, коль скоро традишя одерживаеть побфду надъ опытомъ. Такъ, напр., 
развит1е искусства врачеваня много обфщало во времена стараго государства, 
но потомъ совершенно остановилось; вЪдь врачамъ воспрещалось прописы- 
вать иные рецепты, кромБ оставленныхь предками! Можеть быть свфдфя 
въ математик, астрономи и техникЪ были боле практичесвя, нежели тео- 
ретичесмя, основываяеь болфе на опытахъ, чЪмъ на внутреннихь законахъ. 
ТБмъ не менфе, египтянинъ чрезвычайно быль способенъ къ научному изслЪ- 
дованпю; во время Птоломея въ Александрии процвзтала вновь обогащенная 
греческимъ вмявемъ ученость, и еще теперь Египетъ — центръ науки ислама. 

Египетская культура исчезла не вдругъ, а угасла постепенно, безъ 
исчезновеня народа, какъ это было въ Вавилон. Еще и теперь, какъ во 
время фараоновъ, феллахъ обрабатываеть свои поля въ Нильской долинъ 
или по приказашю своихъ правителей выступаетъ на войну — по принужде- 
ню, вельдетв!е невоинственнаго характера, но оть его прежней цивилизаши 
сохранились только жале остатки. 

Перейдемъ теперь къ третьей культурной стравЪ, отъ которой даже не 
осталось ея народа, — Вавилону. Профзжая древнюю культурную область 
по нижнему теченшю Евфрата и Тигра, или осматривая мЪетность съ одними 
развалинами, нынф приходится видфть лишь печальную болотистую землю, 
которая служить убЪжищемъ только для водяной птицы; то здфеь, то тамъ 
поднимаются 1$ горы, которыя образовались оть распаденя древнихъ горо- 
довъ; мы видимъ пустыню, не менфе необитаемую, чЪмъ окружающее ее 
песчаное море, которое подъ палящимъ солнцемъ испускаетъ ядовитыя лихо- 
радочныя испарен!я и питаеть немногихъ обитателей. Вее великолЪше и 
могущество Вавилонскаго и Асеирскаго царствъ разсыпалось и погибло. 

Какъ здфсь могла возникнуть и придти въ упадокъ ивфтущая культур- 
ная страна, станеть понятнымъ только, если бросить взглядъ на особенности 
природы страны. 

На Армянскомъ плоскогорьи, которое, вмфеть съ другими гористыми 
странами, окаймляетъь съ сфвера Сир ско -Арав скую пустыню, беруть на- 
чало рЪки- близнецы, Евфрать и Тигръ. Евфрать какь будто сначала, 
стремится проникнуть на западъ къ Средиземному морю, но затфмъ круто 
поворачиваеть на юго-западъь и приближается до 50 км. къ Тигру, который 
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постоянно сохраняеть юго-западное направлеше, еще разъ уклоняется вь 
сторону до разетоянйя въ 185 км. и соединяется, наконецъ, не далеко оть 
устья, со своимъ товарищемъ. Такимъ образомъ образуются дв м$Фетности: 

въ верхнемъ съужеши между обфими р$ками лежить Месопотам!я и въ 

нижнемъ, простирающемся до моря, — Вавилонъ или Халдея. Харак- 
теръ обфихъ странъ совершенно различенъ. Месопотамя внутри вичто иное, 
какъ часть Сирйской пустыни, ограниченная обоими узкими, культурными 
поясами рфчныхъ долинъ. Но эти рфчныя долины лежать слишкомъ да- 
леко одна оть другой, чтобы взять одна на другую; скорфе онф развива- 
лись по совершенно различнымъ направленямъ. Долина Евфрата, пере- 
рфзая средину пустыни, представляеть возможность селиться только непо- 
средственно на берегу и велдетве этого никогда не достигала особеннаго 
значешя. Напротивъь того, но сосЗдетву съ долиной Тигра, на востокЪ ле- 
жить ‘горная страна съ плодородными долинами; берега же самой рЪки позво- 
ляють обильно воздфлывать злаки; здЪсь, у р5ёки и въ горной странЪ, могло 

развиться сильное государство, которое р®Ьшительно посягнуло на судьбу 
ближайшей части Ази — Ассир1я. Но задолго до ея возникновен1я про- 

цвётала уже культура въ южномъ междур$чьи, вь Вавилонф. 
Вавилонъ теперь — пустынная область болотъ, чфмъ она была и ранфе 

ея культуры. ‘Тогда еще господствовали боги первобытной воды, Хаоса, 
которыми характерно начинается вавилонская миеоломя. Но народъ, кото- 
рый загадочная причина заставила искать убфжища въ этихъ пустыняхъ, 
умЪль съ изумительной способностью дурное обращать въ лучшее. Болоти- 
стость страны происходила и происходить еще теперь велёдетве различной 
высоты русла обфихъ р8кь: сначала Евфрать лежить выше и изливается въ 
Тигръ при ежегодныхь наводневяхъ, напротивъ того, далЪе, въ нижней 
своей части Тигръ направляетъ свои вётви къ Евфрату. Здфеь господетво- 
вали силы, которыя при умЪломь управлеви могли принести величайшую 
пользу; если бы удалось обнести плотиной берега разливающейся р$ки и 
высушить стоячя болота, тогда можно было бы обильно и произвольно оро- 
шать страну по предоставленнымъ самой природой каналамъ и сдлать ее 
тфугъ, чмъ она была въ продолженше тысячелЪ т, — житницей малой Аз!и. Это 

и есть изумительное дфло вавилонянъ, самыя ран! я обетоятельства и труды 
которыхъ замфчательно сходны съ египетскими. 

Но кто былъ этотъ неутомимый народъ? Лолгое время считали вави- 
лонскую культуру просто дфломъ семитическихь народовъ, ибо по древнЪй- 
шимъ историческимъ предан!ямъ называли владфтелей этой богатой страны 
семитами. Между тфмъ, въ настоящее время известно изъ содержашя клино- 

образныхъ письменъ, что древнёйшиЙ культурный народъ Вавилона не гово- 
рилъ на семитическомъ нарЪчи, и многочисленныя изваяшя доказываютъ, что 
онъ рЪфзко отличалея отъ семитовъ и по наружности. Народъ этоть, назван- 
ный СумерЙскимъ, принадлежаль къ турко-татарекому или, въ обширномъ 
смысл, къ монгольскому племени человЪ чества, и былъ, такимь образомъ, 
отдаленнымъ родичемъ китайцевъ. Однако еще совершенно неизвЪфстно, на- 
ходится ли культура этого народа въ зависимости отъ китайской, и въ какой 
степени; о зависимости этой можно заключать, между прочимъ, по замЪча- 
тельному сходству послфдней съ древне-египетской культурой. 

Поразительно далеко можно оглянуться назадъ, благодаря находкамъ, 
которыя въ новфйшее время были извлечены изъ развалинъ Вавилона. 
Древнфйшая надпись короля Урганна относится, кажется, къ 4500 г. до 

Р. Х. Но уже въ этоть отдаленный перюдь культура высоко развита:. 
знають письмо, строятъь дома изъ кирпича и употребляютъ бронзовую по- 

суду. Къ еще болфе древнему перюду должны относиться цилиндричесяя 

печати безъ надписей, въ символическихь рисункахъ которыхъ мы можемъ 
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замфтить начала клинописи; особенно много найдено ихъ въ СиргуллЪ, быть 

можеть, самомъ древнемъ изъ главныхь центровъ культуры южнаго Вави- 

лона. Югь страны вообще цивилизовалея ранфе сЪвера. 
На сфверф рано обнаруживается семитское вмяне на умер йоктю куль- 

туру. Какъ кажется, вавилонсые семиты переселились пастухами въ сдЁ- 

лавшуюся обитаемой страну, но по мЪрф распространешя облагороженной 
релини они, какъ священники этой новой вЪры, быстро пр1обрЗли вмяше и 

со временемъ совершенно забрали власть въ свои руки. Какъ потомъ господ- 
ствовали грубые горцы западнаго Ирана, какъ процвфтала Ассирмя и потряела 
всю Малую Азю своей завоевательной политикой, пока, наконець, древшя 
культурныя страны Евфрата и Тигра не подверглись нападению переовъ, — 
всего этого мы здфсь не будемъ подробно излагать. Медленно, но неудер- 
жимо шла древняя культура къ упадку: съ течешемъ времени страна боле 
и боле пустфетъ, береговыя стБны разрушаются, каналы наполняются иломъ, 

и вода рЪкъ разливается неудержимо надъ несчастной страной. НеизвЪотно, 
куда вмфетЪ съ культурой исчезаютъ и жители, и въ наши дни Вавилонъ 
ничто иное, какъ большая могила н$когда процвфтавшей цивилизащи и тру- 
долюбивыхъ нароловъ. 

Можно угверждать, что истинное предотавлен1е о вавилонской культурЪ 
достигнуто только новзйшими раскопками и разгадывашемъ клинописн. Въ 
счастью, въ ВавилонЪ обыкновенно писали не на разрушающихся веществахъ, 
но на влажныхь глиняныхь плитахъ; если эти глиняныя плиты, цилиндры 
или призмы обжигалиеь, то получалиеь самыя прочныя книги въ м|Ъ, кото- 
рыя по истечен1и тысячелЪй извлекались въ совершенно сохранившемся видЪ. 

Изъ письменъ прежде всего бросаются въ глаза надниеи; онф въ 
ВавилонЪ большею частью простого содержаня, въ Ассир!и (см. рис. 56) 
напыщенны, разсказывая о побфдахъ и разрушен1яхъ, и при этомъ не веегда 
оставаясь, повидимому, согласными съ дЪйствительностью. Гораздо интереснзе 
эпичесмя и лирическя поэтичесыя произведешя, развиме которыхъ мы ясно 
можемъ просл$дить изъ заклинан!й противъ злыхъ демоновъ. Форма поэти- 
ческихь произведен!й — простой параллелизмъ. Съ проникновешемъ семит- 
скаго духа значенше релии поднимается; слагаются гимны, родетво кото- 
рыхъ съ псалмами библи — очевидно, и для которыхъ, быть можетъ, посл$я- 
няя послужила непосредственнымь образцомъ. Собран!е краткихъ изреченй 
и иБсенъ имфетъ высоко поэтичесый слогъ, равно какъ и эпичесюмя произве- 
дея, которыя почти вс имфють содержашемъ миеы. Во всякомъ случаф, — 
10э31я вавилонянъ дала болЪфе благородные плоды, ч$мъ поэз1я египтянъ или 
китайцевъ. 

Было уже упомянуто, что примитивная религ1я сумерйцевъ была обо- 
тащена и преобразована семитами. Религозныя поняття, которыя сумейцы 
принесли съ собою въ Вавилонъ, не много возвышалиеь надъ грубымъ шама- 
низмомЪ, главною задачей котораго было устранене демоновъ, вызывающихъ 
болЪзни. Семитами были введены боги свЪта и планеть. Но наибольший 
интересъ возбуждаютъ миеологическе разсказы вавилонянъ, изъ которыхъ 
замфчателень эпосъ Ицдубара со своимъ онисашемъ потопа и герой- 
скихъ подвиговъ Ицдубара, вавилонскаго геркулеса; отрывки другихъ эпиче- 
скихъ произведенй сообщаютъ о сотворен ма, о падшихъ ангелахъ и 
объ искушеви змемъ. 

Изъ прочихъ остатковъ вавилонской литературы слБлуетъ назвать много- 
численные астрологическе разеказы; велфдетве труловъ астрологовъ рано 
развилась и истинная астрономя, такъ какъ вавилоняне умфли уже вы- 
числять время солнечныхь и лунныхъ затменй, знали назвашя созвЪзщй 
зоака и раздфляли годъ на мфсяцы и на недфли по семи дней. Вообще, 
математичесвя познашя вавилонянъ наиболБе сильно и прочно повмяли на, 
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Напротивъ, результаты, достигнутые вавилонянами въ естествовЪ ди и 
географ1и, были сравнительно не велики. 

Медленно, но невозвратно исчезъ народъ Вавилона; культура его, однако, 
не исчезла съ нимъ, а направилась на западъ, — и всяый изъ наеъ есть 
наслфдникъ ея неистощимыхъ богатствъ. Уже рано правители Вавилона стара- 
лись завязать сношевя съ западомъ, между тфмъ какъ сношеня еъ Индей 

на Персидекомъ залив оставались всегда незначительными; грубые горцы 
образовали непроницаемую границу къ востоку. Гееиты въ сФверо-западной 
Сир, съ которыми часто воевали вавилоняне и егинтяне, большую часть 
своей культуры навфрно заимствовали изъ Вавилонш; эти богатства были 
пущены въ ходъ семито-хамитскимъ торговымъ народомъ — финиюянами и 
распространялись ими по берегамъ Средиземнаго моря. Кипръ долго былъ 
соединительнымъ звеномъ, которое способствовало распространено культуры 
на западъ, а древняя Троя была другой станщей этого торговаго пути. Вазви- 
лонское влян!е необъясненнымъ до сихъ поръ образомъ сталкивается съ 
египетскимъ, которое беретъ перевЪеъ, напр., въ Микенахъ, — древнемъ пре- 
бываюм князей въ АргосЪ, открытомъ Шлиманомъ. И всё эти культурныя 
течен1я не погибли среди неспособвыхъ къ образован ю народовъ; ар1йцы 
со свъжей юношеской силой, способной и готовой къ высшему развитю, 
получили начала этой цивилизаши и изъ нихь выросла богатЬйшая и благо- 
роднфЙйшая культура изъ существовавшихъ до сихъ поръ на свЪтЪ — куль- 
тура Европы. 

Мы легко склонны считать древнихъь арШцевъ совсфмъ грубымъ, хотя 
и способнымъ къ образован народомъ, что, конечно, несправедливо. Во 
всякомъ случаЖ, группа народовъ, облий первоначальный языкь и сходное 
строен!е тЪла которыхъ даетъ намъ возможность противопоставить ее, какъ 
особенную расу, другимъ, не можеть быть газсматриваема вообще въ этомъ 
смыслЪ, какъ пфлое; въ Европ мы видимъ вфдь еще въ историческое время 
самыя дия племена въ непосредственной близости къ цивилизованнымъ 
народамъ, и о нзкоторыхъь изъ нихъ мы знаемъ только то немногое, что 
дають намъ доисторическе памятники. Но прежде всего обф главныя вЪтви 
ар цевъ, аз1атская и европейская, — развились совершенно различно. Именно 
обзоръ аз1атекихъь арШцевъ —- индусовъ и иранцевъ, поучителенъ, потому что 
онъ показываетъ, какимъ образомъ арШешя народности создали самостоя- 
тельно опредфленную культуру, а потому мы сейчаеъ же, изъ сравнешя 
ихь съ европейскими народами, можемъ замфтить, какимъ преимуществамъ 
обязано процвЗтане ар!йцевъ, и кавые недостатки оно мазо по малу побЪдило 
еъ помощью другихъ культурныхъ народовъ. 

Довольно характерно, что ни индусы, ни иранцы не только не имфютъ 
истинной истори, но что больше пероды инд!Йской истори совершенно по- 
крыты мракомъ и что иранская истор1я болЪе осв®щается предан]ями дру- 
гихъ народовъ, ЧЁмъ собственными сказан!ями, собранными Фирдуси. Не 
является ли это слёдетыемъ, того зам чательнаго факта, что западные ар!йды, 
несмотря на высокое развит!е культуры, не дошли еще до зачатковъ истин- 
ной письменности. 

Но помимо этого недостатка, мы замЪчаемъ у азатскихъь арЙцевъ ту 
богатую фантазшю, ту поэтическую силу образовъ, которая есть благород- 
нЪйшее, счастливЪйшее наслфдетво всей расы и которая постоянно охраняла 
ее до сихъ поръ отъ гибельной судьбы иныхъ культурныхъ народовъ, отъ 
участи окостенфть въ безотрадной утилитарности. 

НаиболЪе ярко выступаетъ это свойство, когда нужно олицетворять силы 
природы въ челов чески чувствуюция и дфйствуюлйя божества, и заселить 
небеса полными силы или любви образами. Фантаз!я, которая борется за 
воплощене своихь идеаловъ, скоро возвышаетъ искусство и даетъь поэзи 
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благороднЪйний, неисчерпаемый матералъ. Миеоломя арйцевъ также пере- 
шла къ другимъ племенамъ, какъ первый даръ этихъ юныхъ культурныхь 
народовъ, и то. что лошло до насъ, благодаря семитамъ, въ библейской 

57. Ворота большого храма Теокалли въ УксмалЪ. По Гальябо. 

форм, быть можеть — только отголосокь духовной жизни Ирана; такова, 
прежде всего, мыель о кончин мра и страшномъ суд. Особенно высокаго 
значеня достигаютъ восточные ар1цы, какъ учредители релийи. Они въ 
этомъ отношени могуть быть поставлены наравнЪ только съ семитами, но 
являются въ болфе благородномъ свЪтЪ, такъ какъ они, какъ люди фантазии, 



64 ВВЕДЕШЕ: ИстОРИЧЕСЕЙ ХОДЪ КУЛЬТУРЫ. 

не знають дикаго, односторонняго фанатизма евреевъ и арабовъ. ЗдЪеь, во 

первыхъ, нужно назвать учеше Зороастра, которое когда-то имфло обширное 

влян!е, сдфлавшееся теперь лишь косвеннымъ; во вторыхъ, религюзную си- 

стему Будды, которая еще пользуется духовнымъ господствомъ въ восточ- 

ной Аз. 
Прежде чёмъ перейти къ западно-арЙекой культурЪ, мы еще разъ поз- 

волимъ себф уклониться въ сторону и окинуть бфглымъ взоромъ тБ отда- 

ленныя культуры, которыя возникли 
на почв$ Новаго Св$та и которыя 

столь примфчательны уже потому, что 
онф, несмотря на свою изолирован- 
ность, представляють поразительное 
сходство со всеми другими. 

Какь уже раньше было упомя- 
нуто, столь однородное первобытное 
населене никоимъ образомъ не могло 
поселиться въ Новомъ СвЪТВ только 
въ новёйшее время; этимъ вовсе не 
сказано, однако, что не существовало 
связи съ сосфдними областями и что от- 
туда не явились въ Америку новые на- 
родные элементы и культурныя вфяня. 

Въ Старомъ Свфт пояса куль- 
туры бол5е и боле подвигались отъ 
тропиковъ къ сфверу, вь болфе холод- 
ныя области. Америка въ настоящее 
время представляеть то же зрфлище: 
древшя экваторлальныя культурный об- 
ласти — только тБни своего прежняго 
велич1я, между тфмъ какъ въ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ, лежащихъ сЪвер- 
нъе, выросъ могущественный полити- 
чесвый образъ. Но и въ древности куль- 
турными странами Америки въ соб- 
ственномъ смыслЪ были не тропичесвя 

области, а гористыя етраны,. положен1е 
которыхъ удаляло ихъ боле или ме- 
`нЪе оть усыпляющаго дЪйстия жар- 

каго климата. Изъ государствъ, ко- 
58. Мексиканская фигура (богъ маиса). торыя существовали въ средней И ЮЖ- 

По оригиналу въ Берлинскомъ этнографическомъ музез. ной Америкв, самыми могуществен- 

ными и развитыми ко времени открытия 

были Мексика и Перу; они поэтому лучше всего изслЪдованы и чаще дру- 

гихь описаны. Не слБдуетъ забывать, что и друме народы также достигли 

значительной высоты культуры, что напр., майи въ Юкатанф превосходили, 

быть можеть, мексиканцевъ общимъ образовашемъ. Мы не можемъ здЪеь 

привести ни темной истори американскихь культурныхъ странъ, ни нодроб- 

наго онисашя жизни ихъ народовъ, а только укажемъ на то, какъ изъ одно- 

родныхъ началъ развились тавя же идеи, какь и въ Старомъ СвЪтф. 

Американсыя произведеня первобытнаго времени уже необыкновенно 

сходны съ европейскими. Для дальнфИшаго успёха Америка, конечно, пред- 

составляла менфе благоприятную почву, чБмъ, напр., Азйя, уже потому, что она 

въ своей особенной флорф и фаунЪ имЪла менфе полезныхъ растешй и очень 

малое число полезныхъ животныхъ. Если даже въ старыхъ культурныхе 
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странахъ Азш и Африки для механической работы употреблялась гораздо 
чаще сила человбческихь мышцъ, чЪмъ въ Евронф, то тфмъ болфе это быдо 
нужно въ государствахь Америки. Именно въ этомъ направлеи развите 
Америки остановилось очень рано; за то въ ремеслахъ и искусствахъ, кото- 
рыя требуютъ менфе силы, чёмъ ловкости, она достигла многаго. 

Кажется, что гончарное производство изобрфтено самостоятельно амери- 
канцами, и изъ него развилась цвфтущая отрасль художественной промыш- 
ленности быть можеть потому, что металловъ находили мало и они нё могли 
соперничать съ произведешями керамики. Мномя перуансыя урны своими 
изящными формами, своей своеобразной живописью напоминають образцы 
классической древности. Точно также искусство плетен!я, какъ кажется, пе- 
решло въ АмерикВ къ ткачеству безъь внфшняго вшявя. Лостойны удивле- 
ня, наконець, произведеня строительнато искусства, которыя даже по своей 

59. Перуансве глиняные сосуды (въ Бременскомъ музе%). 

форм часто напоминаютъ памятники Египта и Вавилона; здфсь даже най- 
дены и пирамиды, хотя и отличаюпяея своими м%фетными особенностями. 

Сощальныя услошя въ МексикВ и въ Перу были совершенно различны. 
Въ МексикЪ побфдители — ацтеки возвысились до господетва надъ болфе 
древнимъ культурнымъ народомъ и хотя и научились многому отъ порабо- 
щенныхъ народовъ, но не только не потеряли своей воинетвенности, а лаже 
старались ее еще укр$пить невфроятно кровожадной релимей, умерщвлешемъ 
людей самымъ неслыханнымъ образомъ; вообще на Мексиканскомъ плоско- 
гори не образовалось совершенно однороднаго государства. Перу, напротизъ, 
производить такое внечатлёше, какь будто бы здфсь народъ остановилея на 
опредфленной ступени развитя; семья, какъ самостоятельный элементъ, со- 
вершенно отетупаеть на задн планъ; господетвуеть родъ коммунизма, и 
вмяне подобнаго обстоятельства на характеръ народа ниглф, можеть быть, 
не замфчается лучше, чфмъ въ Перу. Единичная личность здфсь не чувствуеть 
никакого побужденя отличиться или увеличить свое богатство; народъ тру- 
долюбивъ подъ гнетомъ обстоятельствъ, но съ рабекими задатками. Этимъ 
объяеняется, что народъ Мексики сопротивлялся испанцамъь съ отчаянной 
храбростью, между тЬмь какъ сила перуанцевь сейчась же надломилась, 
когда ихъ боготворимый глава — Инка былъ изрубленъ испанскими мечами. 
Американсвя культуры вс пришли въ упадокъ, а то, что заняло ихъ мфото, 

Иетор!я етроительн. искусства. 5 
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не могло ихъ замфнить — индёйцы не приспособились кь европейской куль- 

турЪ, которая слишкомъ рфзко противорфчить ихъ складу ума` и чувства; 

европейцы выродились подъ вмянемъ климата и смшеюя съ коренными 

жителями. 
Возвратимся къ Европ. При раземотрфн!и доисторическихъ памятни- 

ковъ, которые, какъ и слфдуеть ожидать, найдены большею частью въ Европ, 

мы познакомились съ доисторической культурой этой части свфта, по 

крайней мЪрЪ, въ ея общихъ чертахъ; обзоръ древнихъ культурныхъ 

народовъ выясниль намъ, изъ какихъ источниковъ почерпались сокровища 

европейской культуры, пока она сама не стала приносить богатые плоды. 

Носители европейской цивилизащи — арйсвые народы; но развз это опре- 

дфлене само по себЪ ясно? | 
Достовфрно только одно, что множество элементовъ различныхъ наро- 

довъ въ настоящее время слились въ одно цфлое вслфдете объединеня 

языка, что въ восточной и южной ЕвропВ особенно много народностей, весьма 

отличающихся отт арШцевъ языкомъ и строенемъ тБла, подверглись вмяню 

арцевъ. Напр., древнЪйший культурный народъ Итами ---этруски, едва ли 

принадлежить ар!Йской расв; баски предетавляютъ остатки другого, навЪрное 

нфкогда распространеннаго первобытнато населешя. Какая большая разница 

существуеть еще теперь между бфлокурымъ терманцемъ, брюнетомъ-испан- 

цемъ и итальянцемъ, или, наконецъ, русскимъ того распространеннаго типа, 

въ которомъ нельзя оспаривать примфсь монгольской крови! А кто изъ нихъ 

нетинные арцы, обладатели первобытнаго языка — блондины или темново- 

лосые? На это до сихъ поръ еще нфтъ отвфта. 

Часть культуры должна была развиться въ самой ЕвропЪ; на это ука- 

зываютъ памятники безпрерывнаго ряда мелкихъ усиЪховъ и открыт; дру- 

гая часть ея, напр., добыване и обработка металловъ, явилась извнЪ. Источ- 

_ ники многихь изъ этихъ внфшнихъ культурныхъ вмянШ очевидны безъ 

дальнфйшаго; мы можемъ уже до нзкоторой степени отличить большое число 

изобрЪтенй, которыя проиесходять изъ Вавилона, отъ немногихъ, подаренныхъ 

намъ Египтомъ, между тзмъ, какъ источникъ остальныхъ пока еще не най- 

денъ. Изъ расположеня различныхъ частей Европы вытекаеть само собою, 

что высшая цивилизаця древнихъ аз1атекихъ и африканскихъ культурныхъ 

народовъ, когда она проникла чрезъ Средиземное море, досталась прежде 

всего южнымъ арйцамъ и что, такъ какъ послёдее охотно ее приняли и 

развивали далЪе, то центръ культуры долженъ быль, наконецъ, подви- 
нуться къ сфвернымъ портамъ Средиземнато моря. Два арйскихъ народа 
были призваны чередоваться господствомъ: Грешя праздновала свои побфды 
въ области ума и сохраняла владычество въ области мысли и красоты, даже 
когда ослабфла ея политическая сила; римляне, далеко отставиие по умствен- 
ному значеню отъ эллиновъ, умфли превратить въ политическое вмяне всю 
силу молодой ар!йской культуры, и они, въ самомъ дЬлЬ, завоевали этой 
культурЪ то господство надъ вефми другими, котораго она уже не теряла, 
несмотря на раздроблене ар!йскаго мйра послЪ паденя Римской империи. 

Въ маленькомъ греческомъ народф восторжествовали ве преимущества 
арййской расы. Глубокая сила мышлевя, цвфтущая и притомь не безпо- 
рядочно созидающая фантазя, воинственный духъ безъ свирфпоети и рели- 

гозное чувство безъ фанатизма ревностно трудились совмЪетно; счастливое 
положен1е страны привлекало посредниковъ чужой цивилизащя къ ея бере- 
гамъ для покупокъ и обм$на. Но не сл$дуеть забывать, еколько времени, не 

чуждаго иногда заблужденй, сколько серьезной работы нужно было, прежде 
чЪмъ гречесый народъ достигъь высоты своей культуры. ОслБпляясь бле- 
скомъ лучшаго пер1ода эллинизма, долго не обращали вниман!я на скромные 
зачатки, изъ которыхъ выросло столь великое; и тфмъ болфе поучительно 
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видфть по неуклюжимъ идоламъ и тяжелой утвари древнфйшаго времени, что 
чувство соразмфрнаго и прекраснаго, равно какь и философя, достались тре- 
вамъ далеко не какъ даръ судьбы, — но что они должны были въ трудной 
борьбБ вырабатывать свои учреждешя и приспособлять чуждыя культурныя 
формы къ своимъ нравамъ, пока они создали это великое. 

Благодаря импери Александра Великаго, начала, западно-ар!Йской куль- 
туры перенесены были до Инди, а Римь вмялъ на востокь еще сильнфе. Но 
всего важнЪфе было вмян!е, которое римляне имфли на сфверную Европу, гдф 
среди сильныхъ народовъ знакометво съ богатой культурой сначала вызвало 
стремлене къ обогашеню, а потомъ жажду высшей цивилизащи. Наконецъ, 
важнфе всего, что римская имперйя давала почву, годную для распроетране- 
ня того новаго, болфе глубокаго и благороднаго м!ровоззрёвя, которое вопло- 
щается въ хрисманств$ и скрываеть подъ символической оболочкой возвы- 
шенныя нравственныя цфли. Напрасно спрашивать, достигнуть ли религ!оз- 
но-нравственный подъемъ до нфкоторой степени самъ собою, благодаря ебли- 
женшю народовъ и могущественному расширеншо кругозора, который дала 
Римская имперя, или побфдило бы, наконецъ, христанство и безъ этой под- 
готовки, — во всякомъ случаз оба явлен!я удивительнымъ образомъ пришли 
другь другу на помощь. . ` 

Наконець, Римская импер!я изнемогла оть бурь переселения народовъ, 
и побъждающая сила юношески свЪжихъ германскихъ племенъ пр!обр$ла на 
короткое время господство. Христанство оказалось сильнфе мровой имперши 
и скрфиило новой духовной связью арсый культурный мрт, которому гро- 
зило полное распадене. Конечно, чрезвычайно многое было утрачено въ то 
грубое время; средн! в$ка — школьный перодъ сфверныхъ народовъ — рЪзко 
отличаются оть свЪтлой, ясной классической древности. Но это переходное 
время было необходимо, и мы не можемь отрицать ту глубину духа, т но- 
вые идеалы, то стремлене къ изолБдованйю, сообщенные сфверными варва- 
рами европейской культурЪ, которой угрожаль застой. Конечно, центръ 
тяжести культуры перенесся надолго снова на востокъ; арабы и визанийцы 
свято сохранили древшя преданя, и, быть можеть, крестовые походы нужно 
разсматривать, какъ попытку связать болфе прочной цфиью Востокъ съ евро- 
пейскимъ культурнымъ мромъ. Наконецъ, этоть школьный пер1одъ вновь воз- 
никшихъ европейскихъ народовъ окончился, новая культура возрождешя одер- 
жала побфду. Въ то время, какъ Востокъ все болфе тонетъ во мрак варвар- 
ства, Европа беретъ властной рукой бразды духовнаго, а за нимъ, по необходи- 
мости, и политическаго мпрового господетва. Путешествия португальцевъ и 
испанцевъ съ цфлью открыт наглядно указываютъ на снова пробрЪтенное 
сознаше могущества западно-ар1йекой семьи народовъ. Однако, кь счастью, 
не образуется новаго, единаго, м!рового государетва; мы говоримъ —къ счастью, 
такъь какъ именно на нащональномъ разлищи, на соревноваши отдфльныхь 
народовъ и на возможности развиваться далфе самостоятельно и своеобразно, 
которая предоставлена всякому изъ нихъ, основывается сила, подвижность 
европейской культуры и надежда на ея долгое процвфташе. Этого рфзкаго 
нащюнальнаго вмянвя не избфгло и христанетво, и, такимъ образомъ, три 
большя труппы западныхъ арйцевъ — германске, романсме и славянсве 
народы — развили хриейанскую вЪфру по соотвфтетвующей именно для каж- 
даго изъ нихъ форм$. 

Реформащя, подготовленная туманизмомъ возрождешя, освобождаетъ 
окончательно народы Европы отъ господства средневфковой схоластики и 
открываеть этимъ новый, блестяний перюдъ науки; на м$ето авторитета 
становится опытъ. Изобртеше книгопечатан1я хдаеть идеямъ возможноеть 
быстро распространяться во всф стороны; оно тфенфе связываеть между со- 
бой культурные народы Европы и является предшественникомъ той другой, 
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вньшней связи, которая вызвана въ новЪйшее время улучшешемъ средствъ 

передвижен!я; движен!е въ области духовной и на этотъ разъ, какъ всегда, 

предшествуеть матеральнымь усифхамъ. Благодаря путешествямъ, совер- 

шеннымъ съ цфлью открыт Колумбомъ и его послфдователями, доказывается 

шарообразный видъ земли; благодаря Копернику, наша планета, которую въ 

‘среде вЪка довфрчиво принимали за центръ мра, занимаеть подобающее 

ей скромное положеве спутника одного изъ безчисленныхь солнцъ мрового 

пространства. Все быстрфе, все блестяшфе становится съ твхъ поръ науч- 

ный прогрессъ, отдъльныя фазы котораго здфсь невозможно описать. 

Бурная стремительность нашего культурнаго развимя насъ всфхъ увле- 

каетъ съ собой, подобно курьерскому пофзду, несущему насъ съ грохотомъ, 

чрезъ горы и долины, къ неизвЪетной ифли. Какова будетъ эта цфль? Что 

дала намъ культура, да и вообще только ли давала она, или также брала 

отъ насъ? Эти вопросы основательны, но на нихъ трудно отвфчать, ибо 

культура Европы дЁйствительно нова, и, несмотря на вс$ сходныя черты, ее 

‚сльдуеть лишь осторожно сравнивать съ ея старзйшими предшественницами. 

Никому, до европейца нашего времени, не дано было обнять всю землю 

и познать не только величе, но и ограниченность мЪфета жительства чело- 

вфка. Путешествия съ цфлью открыт прекратятся, и этимъ, можеть быть, 

создастся повороть общей эволющи, значеше котораго будетъ оцфнено во 

всемъ своемъ значени лишь впослфдетви. Туманъ, закрывавиий до сихъ 

поръ горизонть, возбуждавиий любознательность и манивпий фантазию искать 

за своей завЪсой заманчивые образы, — исчезъ; земля стала опредфленной 

цённостью, знакомой страной, которую культурные народы разрфзаютъ, какъ 

матер, на лоскутья и дфлять между собою — цнноетью, наивыгоднЪйний 

способъ пользовашя которой можно’ высчитать. Эта ясность познанй о на- 

щемъ обиталишф, конечно, выигрышьъ, ибо она охраняеть насъ оть 0ез- 

численныхъ заблужденй и укрЪиляетъ почву, на которой выростаютъ наука 

и техника. Но совершенно ли чистъ этоть выигрышь? Не жертвуемъ ли 

мы всегда чфмъ-либо, когда мы пробрфтаемъ ясность познашя и зато обрфзаемъ 

крылья нашей фантазш; тмъ „нфчто“, что намъ трудно опредфлить съ точ- 

ностью, что мы, можеть быть, едва чувствуемъ, радуясь новому знан!ю, пока 

оно не появится въ нашемъ сознани въ болфе спокойные часы? Суще- 

ствують ли только культурные выигрыши или мы должны понести и 

культурныя потери, которыя нераздфльны съ первыми и, пожалуй, ими 

обусловлены? Это — вопросы, на которые мы серьезно должны обратить 

вниман!е, если мы не хотимъ, какъ неразумныя дфти, беззаботно ликуя, не- 

стись выфотЬ съ блестящимъ движешемъ новой культуры, а желаемъ дЪй- 

ствовать и страдать сознательно. | 
Съ распространешемь культуры Европы и съ ея вмяшемъ на весь свЪтъ, 

которое въ будущемъ еще болёе должно возрасти, началось взаимное обли- 

жеше народовъ, научившихся лучше узнавать и понимать другь друга; 

и вмфетВ съ тёмъ все болфе и болфе должно желать, чтобы сходетво формъ 

человз чества было сильнфе ихъ различ!я, чтобы одна общая связь соединяла 

воъхъ, и чтобы не было мелочной, враждебной замкнутости одного народа отъ 

другого, основывающейся на несправедливыхъ, неблагопр1ятныхъ, даже пре- 

ступныхь побужденяхъ. Этимъ путемъ развивается братское чувство, 

прежде всего испытываемое лучшими натурами, а зат$мъ распространяю- 

щееся и далЪе, — чувство, которое мы обыкновенно обозначаемъ словомъ 

гуманность. 
Не только взаимное общене людей, этихъ рабовъ привычки въ хоро- 

шемъ и дурномъ смыслЪ, вызвало гуманность; не меньшее участ!е въ этомъ 

дъл% нужно приписать своеобразному развитю релими. У вехъ куль- 

турныхьъ народовъ мы замфчаемъ склонность дфлать опорой морали, нрав- 
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ственнымъ своимъ остовомъ — религ!ю, которая вначал% служитъ совершенно 
инымъ цфлямъ. Въ КитаЪ даже уничтожилось первоначальное значен!е 
релипи, оставивъ изъ нея почти что одно сухое нравоучене; если въ Европ% 
этого не случилось, то нужно благодарить то мистическое м!ровоззр$ ще, ко- 
торое воплотилось въ христанств$ и которое обфщаетъ дать нравственную 
опору не въ холодныхь формулахъ, а въ сознанши. общеня съ Богомъ. Бла- 
годать, которую внесло въ эту область хрисманское учеше, часто недоста- 
точно оцфнивается, ибо охотно забываютъ, что основные нравственные за- 
коны, могупие теперь, конечно, существовать и безъ опоры вфроученя, связаны 
съ нимъ незамётными корнями насл$детвенности. 

Такимъ образомъ произошло то, что возникающее стремлен!е къ нрав- 
ственности, которое мы можемъ наблюдать вездф, гд для этого условя блато- 
приятны, одерживаетъ въ Европф наибольший усифхъ. Одинъ изъ убфдитель- 
нЪйшихъ примфровъ этого усифха есть смягчеше жестокостей войны; дру- 
гой — создан1е международнаго права; мношя государственныя учрежденя 
служатъ чисто нравственнымъ цфлямъ. Именно послфднее есть доказатель- 
сетво того, что теперь народъ, какъ цфлое, мыслить и дЪйствуетъ но чело- 
вЪчески, что прекрасное бремя благодъящя не лежитъ больше на плечахъ 
отдфльныхъ благородныхь дфятелей, но несется вефми сообща, по соглаше- 
ню; другими словами, вшяе лучшихъ принуждаеть въ европейскихъ госу- 
даретвахъ и худшихъ, и недоброжелательныхь, жертвовать частью своей 
собственноети для добрыхъ цфлей — государство, какъ таковое, стало самой 
прочной опорой гуманности. 

Оть души радуясь этимъ усибхамъ, мы можемъ спросить себя, можеть 
ли вообще здЪсь быть р$чь объ отрицательныхъ сторонахъ культуры? И. вее- 
таки, он$ опредфляются уже самимъ словомъ „государетво“. Чфмъ болЪе 
народный союзъ принимаеть на себя, чрезь своихъ представителей, попече- 
не о слабыхъ и несчастныхъ, тфмъ менфе можеть развиться дфятельность 
отдВльной личности и тёмъ скорфе развивается то мфщанское чувство, кото- 
рое считаетъ свой долгъ поконченнымъ уплатой податей, отдаляя отъ себя 
все остальное, нешлятное. Во всякомъ случаф, героичесый перодъ нрав- 
отвенности прошелъ. Въ параллель съ этимъ можно привести новЪйний 
военный быть, который все болфе старается дЪйствовать массами и отводить 
мало м5ста проявлешю героизма отдьльной личности, не говоря уже о рЁ- 
шени имъ войны. Итакъ, можно уже согласиться, что народъ, какъ цЪлое, ста- 
новится все могущественн$е для нравственныхъ цфлей, — но также достовЪрно, 
что отдфльная личность умаляется и ослабфваетъ. И этимъ путемъ мы при- 
шли къ опаснфйшей сторонф всякаго культурнаго разрит!я, которая прояв- 
ляется не только въ данной облаети, но которая неизбфжна, такъ какъ она 
есть необходимое основан!е всякой культуры, а именно — къ разд лен!1ю 
труда. 

У дикихъ народовъ мы также встрфчаемъ зачаточныя ремесла и искус- 
ства, въ области которыхь трудится не всяюмй, но только нФкоторые, 060- 
бенно къ тому способные; таковы гончарное производство, кузнечное ре- 
месло, постройка кораблей и лодокъ. Все-таки каждый дикарь принужденьъ, 
какъ цфльная, единичная личность, стоять лицомъ къ лицу съ природой, поль- 
зоваться ея выгодами и избфгать ея вреда; онъ долженъ,. если онъ оди- 
ноко бродить охотникомъ — быть въ состояни построить себф жилище, за- 
жечь огонь, выелёдить дичь; онъ долженъ умфть отличать съфдобные плоды 
и корни ликихъ растеши; долженъ, наконець, быть подготовленъ къ враж- 
дебнымъ встр$фчамъ, -—— словомъ, онъ можеть существовать долго только 
тогда, если онъ самъ сум$етъ удовлетворять всЪ мъ своимъ потребностямъ. 

У культурныхь народовъ таыя личности являются рфже и рфже. По- 
стоянно увеличивается число готовыхъ знан@й и навыковъ, которые нереда- 
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ютея изъ рода въ родъ, сохраняются и развиваются только благодаря тому, 

что они все полнфе распредзляются между отдфльными личностями и исклю- 

чительно ими выполняются, — такъ напр, одна часть народа заботится о про- 

питани, другая объ одеждЪ, жилищь, третья о сохранеши и передачЪ бо- 

гатствъ знаня и т. д. Сила, которая пшруобрфтается этимъ путемъ, безко- 

’нечно больше, чфмъ ее въ состояи развить диый народъ въ своей совокуп- 

ности, при одинаковыхь прочихъ уелошяхъ; раздфлен!е труда есть прямое 
услоше, предшествующее всякой высшей культур$. 

Выгодность раздфленя труда —- очевидна, и если счастье людей основы- 

вается на обладаши матеральнымъ богатствомъ, то оно, дЗйствительно, должно 

увеличиться волёдотне успёшнаго распредфлен!я труда; производство всЪхъ 

богатетвъ этимъ путемъ будеть совершаться все быстрфе, дешевле и лучше. 

УспЪхи въ этой области, можетъ быть, самые значительные, и часто выска- 

зывалось, что нынфшнйЙ фабричный рабоч й можеть прюбрБсть болфе мате- 

рИальныхь удовольствй, чёмъ какой-либо храбрый рыцарь среднихъ вЪковъ. 

Но именно нашь современный рабоч!й показываеть намъ, что это блестящее 

развите должно быть связано съ потерей, которая иногда превосходить всЪ 

его выгоды и даже совершенно ‘уничтожаеть ихъ значен!е. для него. Вебми 

чуветвуется, что при замфчательныхь усифхахъ нашего культурнаго развит я 

челов къ унизился, наконець, до превращеня въ машину, — нЪтЪ, даже 

только въ маленькое колесо машины, и именно вслфдетве того, что, такъ какъ 

онъ пригоденъ только на опредфленномъ мфоть, онь долженъ стать рабомъ 

обетоятельствъ и т%хъ людей, которые пользуются этими обстоятельствами. 

Другое обстоятельство является вреднымъ для наиболфе развитыхъ куль- 

турныхьъ народовъ — это антигименическое скоплеше людей въ промышлен- 

ныхь цёнтрахь и запустВне деревни. Изъ сильныхъ, консервативныхъ 

крестьянъ образуются слабые, недовольные, во ве$хъ отношешяхъ деморали- 

зованные фабричные рабоще, а страна, вмфето того, чтобы существовать са- 

мостоятельно, должна ввозить извн® необходимЪйпия средства къ жизни. 

При этомъ все-таки нужно вспомнить, что мы переживаемъ переходное 

время. Въ средне вЪка народъ раздфлялея на маленьюе, многочисленные 

союзы, которые не только защищали своихъ членовъ, но и связывали ихъ 

болЪе сердечными чувствами; ремесленникъ, напр, былъ тено связанъ со 

своимъ цехомъ и не только поддерживался имъ въ случа бВды, но гор- 

дилея имъ и съ сознашемъ собетвеннаго достоинства ставилъ себя наравнЪ 

со всфми другими соплеменниками. Теперь эти маленьые союзы распались, 

даже семейныя узы ослабли. Безконечное поле дЪятельности открывается 

велЪдетв!е этого для чого, кто способенъ къ работЪ, какъ въ хорошемъ, такъ 

и въ дурномъ смысл; только онъ выигрываеть оть этой перем$ны; слабый, 

напротивъ, потерялъ свою опору, и государство, къ которому онъ не можеть 

приблизиться сердцемъ, стоящее предъ нимъ, какъ холодная отвлеченность, 

не замфняеть ему этой опоры. Снова теперь начинаютъ сознавать, какая 
сила, какая своеобразность и жизненность таились нЪкогда въ этихъ тёсныхъ 

союзахъ; кромф того въ Гермаши, наконець, убфдилиеь, что поддержка соб- 

ственной народности приносить несравненно лучийе плоды, ч$мъ то поверх- 

ностное, космополитическое братство, которое противорфчить именно самой 

основё арЙской культуры, и которое все-таки, если хотимъ быть послёдова- 

тельными, должно стать конечной цзлью ея развитя. 
Начала всфхъ этихъ преобразован лежать въ области духовной и вду- 

мываясь въ нихъ, мы замфчаемъ, что научные усп$хи обыкновенно служили 

первымъ шатомъ. Но собственно наука вщяетъ и на друШя области, частью 

обогащая, частью разрушая ихъ: она двулика и слфдуеть тщательно взв- 

сить выигрышьъ и потерю. 
Неизм$римъ выигрышъ, который намъ дала и еще дастъ истинная наука 
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въ будущемъ: предь ея яснымъ взоромъ разступаются тфни кроваваго суе- 
вЪря и мрачнаго фанатизма, и въ то же время она стремится къ правдф, 
она добровольно дарить множество полезныхъ знай и изобрфтенй. Она 
хочетъ великаго и воспитываеть для великаго. 

И все же странно, что слово „просвзщен!е“ съ течешемъ времени при- 
няло особенный тонъ, что его не хотять болфе произносить съ тЁмъ безу- 
словнымъ почетомъ, которое ему когда то отдавали такъ охотно. При этомъ 
звукЪ колеблются струны, которыя звучать некрасиво; воспоминан{е о неска- 
занной пошлости и трезвости „времени просвъщешя“ не можеть насъ радо- 
вать. Въ его эпоху выметено много беземыеленнаго сору, устранено много 
достойнаго уваженя, но безполезнато хлама; очищен было слишкомъ оено- 
вательно, и вмфотВ съ пылью стерли со стёнъ иную пеструю, невинную жи- 
вопись, оставивъ голыя стны, наводя я холодную дрожь на каждаго, не ли- 
шеннаго способности чувствовать, фантазировать. Именно фантазя, это дра- 
толфнное достояне арШекихь народовъ, тяжело страдаетъ подъ односторон- 
нимъ культомъ разума, а съ ней страдаетъ и ея дочь — искусство; ибо и оно 
нуждается, какъ релимя, въ извфетной дётской вЪрф въ свою волшебную 
силу, если оно не должно остаться бездфятельнымъ или зачахнуть, какъ цвз- 
токъ въ постоянной тёни. А можеть ли культурный народъ долгое время 
быть и свёдущимь и наивнымъ, не должны ли мы принести одновременно 
въ тяжелую жертву наши душевных радости, наше беззаботное счастье — кто 
можеть сказать это съ увфренностью? 

Правда, культура сама уметь залБчивать нфкоторыя раны, причиняемыя 
ею; но слфпо разсчитывать на эту цфлебную силу было бы неразумно, какъ 
показываеть примфръ разрушенныхъ культуръ древности, пришедшихъь въ 
упадокъ велфдетые внутреннихъ и наружныхь болфзней. Сознан1е, что мы 
покупаемъ веяый усифхь въ культур цфною потерь, живеть болЪе или мен%е 
сознательно въ каждомъ человфкЪ: оно даже дЬлить человёчество на двЪ 
большия парти, которыя мы можемъ назвать боевыми именами нашего вре- 
мени — либеральной и консервативной — конечно, въ боле высокомъ смысаф, 
Чфмъ это дфлають въ настоящее время бойцы этихъ партЙ. Либерализмъ 
въ самомъ совершенномъ своемъ видф видить только однф выгоды куль- 
турнаго развития и не знаетъ другихъ цфлительныхъ средствъ отъ его вреда, 
кромВ все’ быстрфйшихъ, все болфе лихорадочныхъ усифховъ; односторонн!й 
консерваторъ обращаеть неподвижный взоръ на исчезающее доброе старое 
время, онь видить благо въ застоЪ и возвратВ къ прежнимъ обетоятель- 
ствамъ. Оба мровоззр5в1я дополняють другъ друга и создаютъ своей борьбой 
средн путь развит я: полная побфда того или другого была бы роковой. 

Намъ же слфдуеть ясно смотрфть на рость и упадокь нашей культуры 
и энергично работать на ея пользу тамъ, гл р№чь идетъь о благородной 
цфли, но вмфеть съ тмъ твердо охранять старое, унаслфдованное и не отда- 
вать его легкомысленно за мимолетную мишуру. Будемъ гордиться нашей 
культурой, но будемт благодарны и прошлому, на которомъ мы ее основали, 
не скрывая отъ себя опасныхь сторонъ нашего развитя. Цфль челов#ка — 
не самообожаше, а самосознане. 



Развитие строительнаго искусства 
въ связи съ скульптурой и живописью. 

ыло бы безполезно доискиваться первоначальной формы человфче- 
скаго жилища и считать таковою какой либо одинъ обпИй типъ, 
напр., хижину. Безъ сомнфня, некультурный человфкъ пользо- 
вался всБми возможными, предетавлявшимися ему случаями, чтобы 
создать себЪ кровъ оть непогоды и защиту оть враждебныхь на- 
паденй людей и животныхъ. Естественная пещера, искусственно 

расширенная или составленная изъ обломковъ скалъ, — воронкообразная зем- 
лянка, закрытая сверху наложенными вфтвями или сучьями, — простая: хи- 
жина изъ тростника, поставленная въ воду на свайныхъ подмосткахъ и, нако- 
нецъ, хижина, построенная на твердой землЪ въ огороженномъ простран- 
стВЪ, — вое это могло долгое время существовать вм$стф. Выборъ того или 
другого рода крова завислъ, вЪроятно, единственно отъ природы обитаемой 
страны. Впрочемъ, существован!е воёхъ вышеприведенныхъь видовъ жилищъ 
не относится къ области гипотезъ, а можеть быть доказано существующими 
примЪрами. 

Пещерныя жилища часто встрфчаются соединенными въ группы въ 
Средней Европ, напр., въ мфловыхъ скалахь Шампаньи близъ Куржоннэ, 
Куазара и Вильвенара; они снабжены скульптурными украшенями, которыя, 
кажется, являются символическими изображешями различныхъ духовъ и пред- 
ставляють незаконченныя челов$чесвя фигуры съ рельефно-изображеннымъ 
топоромъ, напоминающия идоловъ малоазлатскаго Зевса. Въ обильной скалами 
Сир  ветр$5чаютея въ большомъ чиеслЪ устроенныя для жилья природныя 
пещеры, а на плоскогорьяхь Малой Ази цфлыя скалистыя стфны усЪфяны 
искусственно устроенными впадинами, расположенными или рядомъ, или однь 
надъ другими, часть которыхъ навЪрное служила жилищами. Въ этомъ случа% 
можно говорить о цфлыхъ пещерныхъ городахъ. 

Остатки свайныхъ селен1й, найденные сперва на Швейцарскихъ озе- 
рахъ, позднфе — почти во всей Европ, представляють различныя системы 
устройства. Или ряды свай въ водф покрыты положеннымъ надъ ними поломъ 
изъ толетыхъ досокъ, и на немъ, безъ сомнфн1я, стояли легая хижины, относи- 
тельно формы которыхъ никакихъ указанй не сохранилоеь; или это — нолуза- 
пруды, сложенныя въ водф изъ камней и дерева, какъ въ Ирланди; или, нако- 
нецъ, это постройки на сваяхъ, возведенныя на твердой земл®,-какъ террамары 
въ верхней Итами. Свайныя постройки были обитаемы людьми, достигтими 
уже известной степени культурности, ибо въ остаткахъ свайныхъ построекъ 
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находять слфды правильной обработки полей, обширнаго приготовлешя но- 
суды, оружя и тканей. Это доказывается и могилами обитателей свайныхъ 

селей, содержащими вещи, хоронивиияся висеть съ покойниками. М$етами 

свайныя постройки остаются обитаемыми до историческихъ временъ и 
дають основу для устройства средневЗковыхъ замковъ. Кром того свай- 
ныя постройки возводятся еще и нынВ различными. народами въ Новой 
Гвинеф, племенемъ Маори въ Новой Зеланди, и въ другихъ м$етахъ. Воз- 
можно, что древнфйпие кольцеообразные валы, которые часто попадаютея по 
всей ЕвропЪ, особенно въ юго-западной Германи, служили не только убЪ- 
жищами во время опасностей войны, но и постоянными мЪетами житедьетва; 
но крайней мЪрЪ, это можно предположить о такъ казываемыхъ шлаковыхъ 
укрфплевяхъ, принявшихь велфдетые пожара видъ стекловиднаго шлака; эти 
валы, сложенные изъ дерева и камней, сохранились въ большемъ ЧисяЬ въ 
средней Гермави. Сплетенная изъ древесныхъ вЪтвей, крытая троетникомъ 
хижина, которая непосредетвенно поставлена’ на землю или поднята на 
сваяхъ, еще очень часто встрЪчается у дикарей. Наконецъ, нужно еще на- 
помнить о передвижномъ жилищф кочевниковъ, о покрытой шкурами или, въ 
усовершенствованномъ видЪ, плотнымъ войлокомъ,—палатк3, которая сама 
по себ прошла рядъ ступеней развитя и все еще служить въ азатскихъ 
степяхъ, какъ и въ американскихъ преряхъ, жилищемъ для пломентъ, стоя- 
щихъ на весьма различныхъ ступеняхъ развития. 

Ве вышеупомянутыя формы устройства жилища принадлежать только 
къ подготовительнымъ стащямъ относящейся еще къ доисторическому вре- 
мени постройки’ сложнаго, жилого дома, отдфльныя части котораго-— 
стфны, кровля, опоры — обработывались по типамъ, созданнымъ художествен- 
ной промышленностью того времени. Для постройки настоящаго жилого дома не- 
обходимо было еще сперва изобрфсти устройство его остова, изъ камня или 
дерева, и это изобрётен!е уже граничитъь съ началомъ развитя стилей по- 
строекъ. Какъ мы узнаемъ изъ всфхь добытыхь данныхъ, самымъ древнимъ 
быль деревянный домъ; его формы были прежде всего перенесены на ка- 
менную могилу и пробрфли при другомъ матералв монументальное выра- 
жене и эстетическйЙ видъ. Велфдотве близкаго родства устройства могилъ 
съ жилыми постройками мы во многихъ случаяхъ въ состояни заключить 
по первымъ объ исчезнувшемъ расположени древнфйшаго жилого дома. 
Замфтимъ здЪсь же, что деревянный домъ послужилъ образцомъ и для по- 

стройки храмовъ. 
Самыя ранн1я формы деревянныхь построекъ — строен1я изъ хво- 

роста и изъ бревенъ, которыя, можеть быть, возникли одновременно, но 
примфнен!е того или другого матерлала могло завие$ть оть чисто метныхъ 
условЙ. Строен{е изъ хвороста состоить изъ горизонтальныхь рамъ и 
вертикальныхъ стоекъ, образующихъ остовъ, промежутки котораго запол- 
няются досками или плетенками. Бревенчатый домъ состоитъ изъ горизон- 
тальныхъ бревенъ, наложенныхь одно на другое, надрубленныхъ на углахъ 
и часто обшить съ обфихъ сторонъ досками. Крыша въ обоихь случаяхъ 
была двускатная, покрытая тростникомъ ‘или гонтомъ. Домъ ставилея или 
прямо на землю, безъ каменнаго фундамента, или отдВлялея отъ земли стульями, 
сложенными изъ дикаго камня. Хворостяныя постройки впослдетви пре- 
образовались въ фахверковыя, гдВ уже стБны конопатили и обмазывали гли- 
ной. Первоначально потолкомъ всегда служила сама крыша; устройство от- 
дльнаго потолка относится уже къ историческимъ временамъ. У семитекихъ 
и хамитекихъ первобытныхъ народовъ востока, отчасти у арскихъ племенъ 
крыша веегда дфлалась въ вид илоскаго бревенчатаго потолка и защища- 
лась оть проникан!я дождя плотно утрамбованной глиняной обмазкой. Гли- 
няная терраса была защищена по сторонамъ надоженными одно надъ другимъ 
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бревнами, и эта конструкщя, вмфет® съ образованнымъ потолочными балками, 
далеко выступающимъ кровельнымъ желобомъ, дала При ея примфнени къ 
каменнымъ постройкамъ поводъ къ происхожденю опредфленныхъ монумен- 
тальныхь формъ. Устройство двускатной крыши, повидимому, было преиму- 
щественно дфломъ арШскихъ народовъ, осфвшихъ у Касшйскаго моря и въ 
ЕвропЪ; по крайней мЪрЪ художественная разработка двускатной крыши до- 
стигнута только этими племенами. Въ подражеияхъ деревяннымъ домамъ 
въ ливйскихъ надгробныхъ башнях встрёчаются остроконечно-дугообразныя 
формы крышъ, составленныя`изъ кривыхъ деревьевъ; однако формы эти ни- 
когда не переходили въ отдзльныя монументальныя строевя. 

ВуифетЪ съ деревянными постройками въ извфетныхь м$Фетностяхъ по- 
явились каменныя постройки, которыя воздвигались изъ естественныхъ 
или искусственныхь камней, смотря по имфющемуся въ стран матерлалу. 
Самыя ранюя каменныя постройки изъ неотесанныхь каменныхъ глыбъ —- 
такь называемыя мегалитическ!я, ветр$чаемыя только въ видЪ каменныхъ 
гробницъ, менгировъ и каменныхъ круговъ. Циклопическая кладка изъ 
большихъ, только отчасти обработанныхь глыбъ, промежутки которыхъ за- 
полнены маленькими каменьями и глиной, примВнялась большею частью для 
отЬнъ укрфиленныхъ городовъ и кр$фпостей; великолЪиные образцы ея с0- 
хранились въ ПелопоннесЪ, а также и въ остальной Грещи, Малой Ази и 

южной Итами. Обыкновенно этотъ родъ каменныхъ построекь приписывается 
собственно одному народу — нелазгамъ. Полигональная кладка изъ кам- 
ней, околотыхъ съ постелей и заусенковъ и сложенныхъ не въ одинъ рядъ, 
такъ что швы лежать не въ одной горизонтальной плоскости, но соотвЪт- 
ственно многоугольной формЪ камней, представляеть только позднфйшее 
улучшене циклопической кладки и встрфчается только въ каменныхъ строе- 
шяхъ меньшаго объема. Введенше при постройкЪ каменныхь стфнъ правиль- 
ныхъ рядовь изъ призматическихъ плитъ — является самымъ значи- 
тельнымъ усовершенствованемъ; отдльные камни были связываемы другъ 
съ другомъ сначала деревянными и металлическими скобами, & позднЪе -- 
известкой. Употреблен!е необожженныхь сырцовыхъ кирпичей въ Месо- 
потами и ЕгиптЪ относится къ самымъ отдаленнымъ временамъ и всегда ко- 
личественно преобладаетъ въ этихъ странахъ. Этотъ родъ построекъ раепро- 
странился потомъ на Пераю, Сирю и страны Средиземнаго моря. Взаим- 
ная связь сырцовыхъ кирпичей достигалась употреблешемъ глинистаго. ила, 
а въ Месопотами иногда и смолы; кромВ того ствны скрфилялиеь продоль- 
ными деревянными брусьями. Матер1аломъ для обдфлки отверстй въ поетрой- 
кахъ изъ сырцовыхъ кирпичей, какъ и для приготовлевя стоекъ и колоннъ, 
долго время оставалось дерево. только въ поздиьйшее время замЪненное 
камнемъ. 

Важнымъ усовершенствоваюемъ каменной постройки было введен!е ка- 
менныхъ перекрытий, которыя все еще относятся къ доисторическимъ 
временамъ. Переходная форма къ своду есть кладка горизонтальныхъ слоевъ 
напускомъ, которые опять выводятся, какъ изъ естественнаго камня, такъ 
и изъ сырцоваго кирпича. Собетвенно сводъ, сдБланный по кривой, опи- 
раюцщййся на столбы, то есть каменное перекрыше;, въ которомъ отдёльные 
камни свода имфютъ форму клина и швы сходятся къ центру кривой, — тоже 
древнее изобрЪтене, хотя уже и не доисторическое. Первые сл$ды настоя- 
щаго свода изъ клинчатыхь камней мы встрёчаемъ въ ЕгиптБ во времена 
новаго государства и въ комнатахъ ассирЙскихъ дворцовъ. Также кажется 
несомнннымъ, ‘что упомянутые своды дфлались въ Ассиши изъ необожжен- 
ныхъ кирпичей. Величайшихъ усифховъ достигла постройка сводовъ, конечно, 
только благодаря введеню обожженныхъ кирпичей, которые точно также 
ветрчаются въ болЪе древнее время въ Египт% и Ассир!и, сначала при облицовк% 
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СТЬНЪ ИЗЪ сырца, потомъ какъ матералъ для каменныхъ сводовъ, при чемъ 

наружная поверхность ихъ покрывалась весьма часто цвътной глазурью. 

1. Первые историческ!е образцы воеточнаго искуевтва. 

НЪть такой, хотя бы самой первоначальной техники, которая не со- 
провождалась бы искусетвомъ; это уже достаточно доказывается появленемъ 
рфзьбы по слоновой кости въ относящихся къ позднфйшему каменному пе- 
р1оду пещерахь французской Шампаньи и Бельми; р$зьба эта показы- 
ваеть высокую степень природной наблюдательности и умфнья въ передач» 
фигуръ челов$ка и животнаго. Даже на основан!и этихъ находокъ можно 
было бы утверждать, что въ человЪкЪ стремлене къ искусству предшество- 
вало стремлешямъ, направленнымъ къ техническимъ открытямъ; этотъ фактъ 
довольно важенъ, ибо онъ ставить внф сомнЪый пену одаренность до- 
историческаго человфка. 

Однимъ изъ важнфЙшихъ результатовъ доисторическато пер1ода метал- 
ловъ является обнаружене разлищя между великими расами народовъ, именно 
семитской и ар! Йской, въ области техники и искусства. Разлище это 
обнаруживается въ совершенно противуположныхь направленяхъ, которыя 
принимаютъ всЪ представленя; между тЪьмъ какъ семиты увлекаются мно- 
гочисленными ‘попытками къ отвлеченному и символическому, айцы при- 
держиваются картинъ дфйствительной жизни, природной веселости и наив- 
ной любви кь украшен, оставляя въ сторонф ве отвлеченныя пред- 
ставлешя. Но сёмитекое искусство, будучи древнфе и лучше организо- 
вано, даеть арШекимъ народамъь первый толчекь къ дальнфИшему разви- 
тю. ЛЪйствительно, въ м5Фетахъ соприкосновеюя восточнаго м!ра съ за- 
паднымъ возникаютъ зародыши того расцвфта искусства, который, нако- 
нецъ, долженъ быль дойти до классической законченности на греческой 
почвз. 

Перюдъ металловь значительно увеличиль богатство декоративныхъ 
формъ; въ облаети художественныхъ ремесль существовало уже истинное 
искусство, хотя фигуры человфка и животныхьъ все еще оставались. грубыми. 
Наибольшее значеше имбютъ многочисленныя изобрЪтен!я въ области техники: 
ковка, отливка, рёзаше и спаиваюе металловъ, гончарное производетво съ 
помощью врашающагося круга, обжиган!е и глазуровка глины, ткачество, 
приготовлее стекла, финифтяныя издфщя и т. и. И замчательно, что 
вс техничесмя первоначальныя усовершенствованя тотчасъ же облекаются 
въ поразительно художественную форму, подобно тому, какъ и литература 
народовъ начинается не съ прозы, а съ поэз!и. 

Каменныя башни въ Сардин!и съ куполообразнымъ внутреннимъ по- 
мБщенемъ, каменные круги на Мальть и Гоццо, которые являются уже 
настоящими храмами, даютъ непосредственные образцы для послфдующихъь 
эпохъ развитого монументальнаго искусства; между тЪмъ истинная задача 
архитектуры, образован!е помфщен1я, расчленее котораго стояло бы въ евя- 
зи вь внёшней формой, сначала выполнялась слабо. Во всякомъ случаф, 
Въ доисторическую эпоху началось собиран!е традищюннаго богатства формъ, 
которое сдЪлало возможнымъ позднфИйшее преуспфян!е техничеекаго и худо- 
жественнаго развития. 

Строительное искусство египтянъ. 

Египетъ обладаеть древнфйшими изъ памятниковъ, время сооруженя 
которыхъ можеть быть опредЪлено и поэтому долженъ быть поставленъ на 
первое м$ето въ истори развимя монументальнаго искусства. Етипетекое 
искусство, развившееся совершенно самостоятельно и выросшее безъ внфш- 

и 
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нихъ вмян, имфетъ поэтому строго нащюнальный, чуждый намъ характеръ. 
Въ продолжене необыкновенно долгато промежутка времени, по крайней мфрь 
5000 лЪть до нашего лЪтосчислешя, насколько исторически извзетно, про- 
цвфтала въ ЕгиптЬ высоко развитая, сопровождавшаяся письменностью куль- 
тура; коллеми жрецовъ насчитывали въ длинномъ рядЪ, оть Менеса до Некта- 
неба, 30 динасмй царей. Однако, эти тысячель я для Египта не протекли епо- 
койно; съ тьхъ поръ какь научились понимать г1ероглифы, сдфлалось извЪфет- 
нымъ, что и внутренюя смуты, и неоднократныя вторженя чужихъ народовъ 
совершенно изм$няли государетво; что даже появлялись новыя народности, не 
имЪвиия ничего общаго съ прежними, даже и по названию; однако все-таки не 
нарушается связь художественныхъь формъ; старые типы выходять изъ упо- 
треблен1я, создаются новые, имы замфчаемъ всеже н®которое возстановлеше 
въ новыхъь премахь старинныхъ формъ. Такое ностоянство съ течешемъ 
времени обусловливается замкнутостью Нильской долины, имвющей съ обфихъ 
сторонъ возвышенности. а за вобой — пустыню, ограниченной съ юга без- 
культурными племенами а съ сЪвера — моремъ и узкой полосой земли, ко- 
торая дфлаетъ возможной въ небольшихъ размфрахъ связь съ Азей. Сре- 
диземное море въ древнфИнйя времена мало имфло значеня для торговыхъ 
сношенй, ибо египтяне собственно не были, не считая ‚слабо развитаго 
каботажа, мореплавательнымъ народомъ. Ранняя культура Египта объяеняется, 
кромЪ того, тБенотою страны, которая побуждала скученное населеше къ 
интенсивному земледЪлю и промышленности. Нилъ своими ежегодвыми на- 
водненями создалъ Египеть и запечатл6ль на жителяхъ свой характеръ. 
Геометр1я скоро должна была едБлаться важной наукой тамъ, гдЪ приходи- 
лось возстанавливать границы владфн1я, ежегодно покрывавишяся иломъ Нила. 

Въ самомъ древнемъ пер1одЪ Египта, — вь Мемфисскомъ, въ 5 и 4 ты- 
сячель ми до Р. Хр., строительное искусство выработало лишь н%еколько 
проетыхь типовъ, которые, насколько они сохранились, принадлежать къ 
разряду могилъ. Напротивъ, постройка жилого дома, о которомъ ничто 
не дошло до насъ, должна была быть высоко развитой, ибо его изображеще 
внутри древнёйшихъ гробницъ показываетъ такое, прямо-таки поразительное 
богатство украшенй и домашней утвари, какое едва лишь было достигнуто 
въ Европ въ самыя цвфтуп]я времена среднихъ вЪковъ. 

На понят о посмертной жизни, которую предполагали связанной съ 
сохранешемъ трупа, основаны величественныя сооружешя гробницъ знат- 
ныхъ египтянъ; только послёде могли пользоваться этимъ преимушествомъ, 
между тфмъ какъ трупы бфдныхь зарывались прямо въ пескахъ пустыни. 
СтарЪйшая форма могилы, такъ называемая мастаба, представляетъ искус- 
ственный каменный холмъ съ пирамидально поднимающимиея наружными 
стфнами, съ оставленными въ немъ внутренними помфщешями, однако не 
находящимися въ связи съ наружными формами; въ эти помбщеня съ во- 
стока ведетъ дверь. Главная составная часть, начинающаяся отъ поверхно- 
сти крыши —- тщательно замурованная и закрытая шахта, ебоку нижняго 
конца которой, подъ верхнимъ помфщенемтъ, находится склепъь и въ одномъ 

углу поелфдняго стоитъ саркофагъь изъ известняка, гранита или базальта. 
Въ верхней комнатф находились сосуды и барельефы, а въ сторон располо- 
жено подземелье, сердабъ, которое служило для хранешя изображен умер- 
шаго.. Эти подземелья считались мфстомъ пребывая тфней. Иногда имфется 

узый проходъ, соединяющ сердабъ со склепомъ, быть можеть для того, чтобы 

запахъ жертвоприношен!й доносился до тЪней. т 

Пирамиды, цареюмя гробницы, представляють могилу вмЪфеть съ па- 

матникомъ, въ вид могильнаго кургана, сдфланнаго изъ камня. Внутрен- 

нее расположене пирамидъ различно, но выполнялось съ большимъ техни- 

ческимь совершенствомъ. Здесь, какъь въ мастабь, имфется крытая шахта. 
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пьедесталъ для гроба и помщене. для саркофага. Гробница должна была 
устраиваться внф пирамиды и сдфлалась храмомъ, потому что цари по 
смерти становились богами. Больш!я пирамиды сложены изъ известняка, 
пирамиды въ Дашурз и АбуроашВ — изъ сырцовыхъ кирпичей, основан 
пирамиды въ Излагун$ — изъ обожженныхъ кирпичей. Постройка пирамилъ 
съ ‚нфеколько оболочками, число которыхъ увеличивалесь при боле продол- 
жительномъ парствовани одного царя, есть все-таки только недоказанное 
предположеше. Въ отлие оть пирамидъ Гизеха, южная пирамида въ Ла- 
шур$ представляеть ломанный контуръ, пирамида въ Сахарф имЪетъ уступ- 
чатую форму, а Мастаба-Фарунъ, также царская гробница, увЪнчана меньшей 
пирамидой. Первое начало гипогеевъ — подземныхъ скалистыхъ могилъ — 
зародилось уже въ старомъ государствЪ, недалеко отъ пирамидъ Гизеха; они 
состоять большею частью только изъ двухъ покоевъ. 

Изображешя боговъ и храмы въ собственномъ значеи этого слова, 
кажется, не существовали въ старомъ государствЪ, если не причислять къ 
этому разряду парешя часовни предъ пирамидами или расположенную у 
подошвы большого Гизехекаго сфинкса постройку, которая“: обыкновенно 
называется храмомъ сфинкеовъ. Огромное, почти квадратное четырех- 
угольное строен1е это безъ всякато наружнаго раечленевя, покрыто плоской 
каменной кровлей, которая подпирается шестью четырехугольными монолит- 
ными столбами. Храмъ сфинксовъ можетъ считаться древнЪйшимъ памятни- 
комъ въ мрЪ, ибо царь Хеопеь изъ 1-ой династи говоритъ о немъ, какъ 
о поетройк$. которая. была забыта въ продолжен1е вЪковъ и опять найдена 
во время его правлешя. Внутрене!я колонны вытеваны изъ розоваго гранита, 
плиты стЪнной облицовки и потолка — изъ алебастра, наружныя отфны — изъ 
громадныхь глыбъ известняка. Въ одномъ отдфлен1и храма сфинксовъ нашли 
9 разломанныхь статуй Хефрена, которыя, должно быть, были намфренно раз- 
биты и низвержены, и н$феколько каменныхь изображен обезьянъ съ со- 
-бачъими головами. 

Естественный строительный матер1алъ Египта -— кирпичъ, сдфлан- 
ный изъ нильскаго ила и рубленой соломы, высушенный на солнц, рЪже 
обожженный; куски известняка и песчаника точно также довольно чаето упо- 
треблялиеь для воздвиганя ифлыхъ построекъ, но гранитъ всегда прим нялся 
только, какъ матерлаль роскоши въ отдЪльныхь частяхъ построекъ, напри- 
м5ръ, въ пирамидЪ Хеопса въ видф облицовки стфнъ саркофага, въ храм 
сфинксовъ для внутреннихь колоннъ; вфроятно, онъ также употреблялся и 
для обелисковъ стараго государетва, оть которыхъ ничего не сохранилось. 
Безъ сомньвя, большинство построекъ стараго государства, изъ которыхъ 
ничего не сохранилось, -— жилые дома, дворцы, быть можеть, и храмы, со- 
стояли изъ сырцовыхъ кирпичей и дерева, хотя Египетъ быль бфденъ хоро- 
шимъ отроительнымъ леомъ. Существован!е легкихъ смЪшанныхЪъ кон- 

струвщ этого рода доказывается свободнымъ подражашемъ имъ въ камен- 
ныхъ постройкахъ, 

Если типы искусства претерифваютъ въ перодь, обнимающемъ почти 
11/5 тысячель я, такъ мало измфненй, то это указываетъ намъ на весьма 
самостоятельную эпоху искусства, которая все должна была сама изобр$ети, 
будучи лишена всякой возможности заимствовать что-либо извнф. Это об- 
стоятельство должно вызвать нашъ особенный интересъ къ египетскому 
искусству; несмотря на его разнородность и безприм$рную неподвижность, 
созданные въ ЕгиптЪ типы никоимъ образомъ не теряются и для послфдую- 
щаго развития искусства. КромЪ того, мы при древнеегипетекомъ искусетвЪ 
по крайней мЪрЪ близки къ источнику, изъ котораго вытекли первоначаль- 
ныя формы искусства. Въ этомъ отношении замфчательно, что на покрытыхъ 
живописью барельефахъ гробницъ сохранились изображеня жилого дома, 
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отдфльныя формы котораго не примнялись въ сохранившихся до насъ камен- 

ныхъ памятникахъ. Въ живописи вотрфчаются стройныя колонны съ раз- 

лично построенными капителями, для образовашя которыхъ пользовались уже 

листьями лотоса, встрфчается также цфлая капитель изъ лотоса; наконецъ, 

даже капители „гаторъ“ — съ коровьей головой. Въ одномъ изъ стЪнныхЪ 

рельефовъ встрфчается также форма завитка, которая поздиёе перешла въ 

1оническую капитель. Есть основаше думать, что эти формы произошли оть 

боле ранняго’ или современнаго имъ стиля деревянныхъ построекъ, 

который, какъ и въ Халдеф, перешель и на металличесяя украшеня. Нои 

на дЪйствительное чденен!е частей каменной постройки, очевидно, перене- 

УХ 
Ро в. 

60. Египетсый жилой домъ древняго государства (деревянное строен!е). 

По реставращи 0. Жирара. 

сены формы дерезяннаго строенйя, хотя нельзя предполагать простую копи- 

ровку послёднихъ. Архитектура саркофага Микериноса (около 4000 лЬтъ 

до Р. Х.) представляеть формы, возникиия изъ смЪшанной постройки, изъ 

сырцоваго кирпича и дерева. Каждая изъ его главныхъ сторонъ распадается 

на три поля, между четырьмя группами широкихъ, мало выступающихь 

столбовъ; внизу въ каждомъ полЬ находитея фальшивая дверь, надъ нею — 

изображене рЬшетчатаго окна. Единственное украшене образують два при- 

слоненныхъ другь къ другу лотосовыхъ листа, надъ узкими филенками 

между столбами. Но, кромф того, ветрЪчаются друйя формы, которыя, 

кажется, обязаны своимъ существовашемь только художественной фанта- 

зи: такъ, напримфръ, обрамляюций круглый валикъь и, еще существен- 

не, — вЪнчаюций карнизъ. На одной двери гробницы въ СахарЪ пред- 

ставленъ карнизъ въ видЪ толстой доски, которая перескаетъ боковые 

столбы. Подъ карнизомъ изображенъ большой валикъ, концы цапфъ кото- 



80 РАЗВИТГЕ СТРОИТЕЛЬНАГО ИСКУССТВА. 

раго видны между столбами. По всей вфроятности этоть цилиндръ озна- 
чаеть врашщающуюся палку для наматываюя рогожи или ковра. На выб$- 
ченныхъ изъ камня потолкахъ многихъ гробницъ изъ 2-й и 3-й длинасти 
(около 3000 лЬтъ доР. Х.) совершенно естественно переданы стволы пальмъ 
съ чешуей и трещинами коры. ИзобрЪтеве большинства формъ украшеня 
для архитектурной конструкщи, кажется, связано съ техникой металловъ, 
формовкой сосудовъ изъ глины, тканьемь и плетенемъ. Поэтому невоз- 
можно, вмфогв съ Семперомъ, производить начало всфхъ древнЪйшихъ худо- 
жественныхъь формъ. изъ облицовки или инкрустали, ибо примфнеше къ 
монументальному искусству отдфльныхъ украшен, уже предварительно раз- 
вившихея въ художественныхь ремеслахъ, довершилось безеознательной 
работой художественной фантаз1и. Деревянныя постройки также нельзя счи- 
тать первоначальнымъ источникомъ главныхъ формъ египетской архитектуры; 
деревянныя колонны и капители были вфдь также когда-нибудь изобрЪтены, 
и признавъ ихъ первоисточникомъ соотвЪтетвующихь каменныхъ формъ, мы 
этимъ только измфнимъ дату изобрьтевя, но не объяснимъ его происхож- 
ден!е; кромЪ того, монументальная постройка обнаруживаетъь вян1е эстети- 
ческаго чувства въ обще-пирамидальномъ устройствЪ, наружной постройки и 
въ состоящемъ изъ нфеколькихъ частей вфнчающемъ карнизф. Лотосъ, мо- 
жеть быть, принадлежитъ уже къ формамъ символическаго значения. Фризъ 
изъ гробницы Неферовь съ изображешемъ растеня, которое оканчивается 
тремя цвфтами на ножкахъ, выходящихь изъ одного кольца, принадлежить 
къ немногимъ орнаментальнымъ мотивамъ, возникшимь только изъ эстети- 
ческаго чувства.’ Единственная форма опоры, дфйствительно вотрфчавшаяся 
въ старомь государств — четыреугольный столбъ безъ капители и 
базы; онъ могь легко возникнуть, вмфовт съ архитравомъ, при пересфче- 
ши стЪнъ. 

Техническая законченность является ранфе развит{я искусства; напри- 
мфръ, притеска гранитныхь глыбъ въ склепахь и большихъ галлереяхъ 
пирамидъ выполнена съ совершенетвомъ, никогда позднфе не достигавшимся. 
Египетская кладка камней всегда имфеть горизонтальные слои, ‘иногда съ 
косыми стыками; при этомъ вовсе не попадаются ни циклопическая, ни по- 
лигональная кладка. Зачатки сводовъ видны уже въ постройкахъь 6-й ди- 
насти, но выполнены еще безъ правильной разрВзки швовъ. Превосходная 
отдфлка стЬнныхъ украшенй въ гробницахъ- мастабахь указываеть на 
привычную руку опытныхъь художниковъ. Ткачество, плетенье, вышиван!е, 
техника лЪики изъ глины и пр., глазурован!е подобными стеклу составами 
уже на столько развиты, что ихъ начало приходится отнести къ неизвЪетному 
доисторическому времени, значительно раньше Менеса. 

Скульптура древняго государства, — скульптура его гробницъ и ихъ стЪн- 
ные барельефы, совершенно реально восироизводила, обыденную жизнь. О поняи 
красоты, въ смыслЪ избраннаго идеала, еще не могло быть рЪчи: но притомъ 
отсутотвовало и все архаическое, такъ какъ въ Египть не было боле древнихъ, 
переданныхъ извнЪ типовъ, которыхь можно было бы придерживаться стилисти- 
чески, какъ это было позднфе въ Грещи и въ другихь мЪетахъ. Правдивость 
въ подражаи жизни безподобна во многихъ статуяхъ, но онЪ все-таки — не 
художественныя произведеня, ибо недостаетъь душевпаго выраженя, также какъ 
и анатомической вЪрности въ изображении тЪла, столь ясной ву, греческихть 
статуяхъ-Эгинетахъ. Фигуры гробницъ етараго государства сдЪланы изъ гранита, 
известняка и дерева. На известняковыхъ фигурахъ волосы головы, рЪфеницы и 
брови окрашены въ черный цвфть, браслеты обозначены зеленой краской, а 
подъ вЪками — мазокъь зеленой пудры. Знаменитая фигура писца, находя- 
щаяся въ ЛуврЪ, изображена сидя, со скрещенными ногами и съ естественнымь 
движешемъ рукъ; выражеше головы полно жизни. Фигура эта сдЪлана изъ из- 
вестняка, и вся окрашена; глазъ сдфланъ изъ куска горнаго хрусталя, въ сре- 
динв котораго вставлена блестящая металлическая бляшка: къ тому же глазъ 
оправлець въ бронзовую полосу, которая изображаеть вЪки и рЪеницы. Дере- 
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вянная статуя, извъетная подъ именемъ Зсве!1с|Н-е1-Бе1е4 въ Гизехскомъ музез 
была оклеена полотномъ и покрыта тонкимъ слоемъ штукатурки. И здЪсь мы ви: 
димъ полное жизни произведен!е; глаза устроены также изъ горнаго хрусталя. Къ 

статуямъ изъ твердаго камня окраска и оеобенное приготовлеше глазъ не при- 

мЪънялись, какъ это видно по дюритовымъ статуямъ Хефрена изъ 4 династ!и. 
Знаки царскаго. достоинства, жезлъ, борода Озириса. символическйй знакъ сзади 

головы, тронное сидън!е съ львиными лапами, символичесыя растев!я по сторо- 
намъ трона, папирусъ и лотосъ съ письменными знаками — указываютъ уже на 

воспроизведен!е типическихъ чертъ, а слЪдовательно на идеализащию чело- 

вЪческаго образа, хотя можно предполагать и настояце портреты, что видно 

по изображешямъ различныхь статуй одного и того же царя, сдЪланныхъ 

въ различные годы его жизни. Въ г1ероглифахъ встрфчаются уже. указавя 

на существоване идоловъ, но это, болыпею частью, чисто животные образы 

безъ примЪеи человъческато; только письменные знаки для богини Ма предста- 

вляють сидящую женскую фигуру со страусовымъ перомъ на головЪ. СовеЪмъ 

особнякомъ` стоить, — какъ первое величественное произведен!е идейной скульп- 

туры — колоссальный сфинксъ въ ГизехЪ, который, вЪроятно, старше пира. 

мидъ. Колоссъ этоть высЬченъ въ выступ скалы и дополненъ каменной клад- 

кой и штукатуркой; онъ изображаетъ фигуру лежащаго льва съ челов ческой 

головой и принадлежитъ къ важнёйшимъ, по существу необъяснимымъ символи- 

ческимъ типамъ творчества въ искусствЪ, именно къ тёмЪъ, которые никогда 

въ немъ не исчезаютъ. Барельефы комнатъ, мастабы съ рельефомъ въ 2—3 мм., 

покрытые тонкимъ слоемъ штукатурки и окрашенные, обладаютъ высокой техни- 

ческой законченностью, но лишены нерспективы; при этомъ художникъ хотВлъ 

въ фигурахъ изобразить все, даже частности, которыя въ дЪйствительности закры- 

ваютъ другъ друга, какъ напримзръ, одежду и голое тЪло, глазъ. еп 1асе при 

профильномъ положен и головы, оба плеча сразу, между тЪмъ. какъ все тЪло 

остается въ профильномъ положеши. Эти особенности создаютъ свой родъ стиля, 

и типичность еще болЪе усиливается тЪмъ, что отбрасываются нЪкоторыя детали 

формъ: именно изъ послЪдняго поздиЪе развивается архитектурная строгость 

египетскаго стиля скульптуры. Фигурная живопись въ гробницахъ не предста- 

вляетъ стилистическихъ уклоненй отъ рельефовъ; орпаментальная живопиеь на 

плоскости, очевидно, произошла отъ художественныхь ремеслъ, что замВтно по 

ея еще не свободному натурализму. 
Художественныя ремесла достигли къ этому времени уже высокой 

степени. Вс, найденные въ мастабахъ неполивные глиняные сосуды формо- 

ваны на вращающемся кругЪ и обожжены. Такъ называемый египетский фарфоръ 

есть глазурованный фаянсъ. ВоетрЪчаются сосуды этого рода, поливные кирпичи 

и украшеня. Большею частью синяя или яблочно-зеленая полива, еще и до сихъ 

поръ превосходна по своей прозрачности и блеску. Блюда съ почками лотоса, 

лучеобразно расположенными кругомъ средины, или съ изображешемъ символи- 

ческаго глаза, вотрЪчаются чаше всего. Начала стекляннаго производства также 

должны были быть уже извЪетны. Во времена 1-й династи, кажется, употребля- 

лась на ряду. съ каменной. утварью и сдЪланная изъ самородной мЪди; однако 

уже при 5 или 6 династи входить въ употреблеше бронза. Деревянная мебель 

появляется уже въ художественномъ видЪ; встрЪчаются, напримЪфръ, стулья съ 

р»зными ножками въ вид бычачьихъ или львиныхъ лапъ. 

Египеть сходить съ исторической сцены между 6 и 7 динасмями Ма- 

неез, т. е. около конца 4-го тысячельмя до Р. Х., чтобы только спустя 

полтысячельтя опять появиться изъ темноты. Во времена 11 династш 

ивы въ Среднемъ Египтв сдфлались столицей вмЪето Мемфиса; противъ 

прежняго изм$нилось, повидимому, все — релицмя, письменность, даже титулы 

‚и собетвенныя имена. Въ это время является и новое искусство, которое 

сохранило лишь нфкоторые изъ старыхъ типовъ. Наконецъ, вторжене гик- 

совъ изъ Арави и Сир оставляеть по себф глубомй слфдъ. Второй пе- 

рлодъ Египта, первое Фивекое или Среднее государетво, длянИйся съ 

`2500 до 2000 г. до Р. Х., все еще — время полнфйшей замкнутости. Изъ 

остатковъ архитектуры сохранились опять только гробницы, ибо отъ не- 

сомнфнно существовавшихъ храмовъ ничего не осталось, а.оть жилыхъ до- 

мовъ остались только ихъ-изображешя на стВнахъ гробниц. 

Постройка огромныхъ пирамидь прекратилась; ихъ формы вотр®чаются 

только въ малыхъ размЪрахь и въ весьма измфненномъ видф, именно въ 

тородф мертвыхъ въ АбидосЪ. Въ этихъ постройкахъ внутренн!я полости 

Исторйя строительн. искусства. 6 й 
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уже ‘соразм5рны ©ъ наружнымъ видомъ. Пирамидальныя гробницы 
построены изъ сырцовыхъ кирпичей и покрыты бЪлой штукатуркой, стоять 
на Цоколё и заключають внутреннее помфщене съ куполообразнымъ 
перекрытемъ, сложеннымъ изъ постепенно выпускавшихся рядовъ кирпича. 
Могила углублена въ цоколв и ея входъ замуравленъ; открытая усыпаль- 
ница съ барельефами расположена предъ пирамидой. Оть сердаба Мемфис- 
скихъ гробницъ не видно и слёда. Болфе замЗчательны, нежели эти игру- 
шечныя подражан!я древнимъ пирамидамъ-— создавиййся вновь ТИПЪ 
гробницы съ фасадами, выефченными въ скалахъ, какъ, наприм®ръ, 
тробницы въ Бени-Гассанв и Суть, относящйяся къ временамъ 12 династи. 
Въ отвфеной скал арабской горной цфии, приблизительно на половинЪ вы- 
шины ея надъ рЪкой, высЪчены фасады Бени-Гассана, въ вид паперти или 

61. Внутренность гробницы въ Бени-ГассанЪ. 

По Лепаусу, рисовалъ 0. Жираръ. 

портика съ колоннами, архитравомъ и вфнчающимъ карнизомъ, и предста- 
вляють первые примфры художественно выполненной наружной отдфлки. 
Въ глубинЪ портика — входъ въ комнату, освзщенную только дверью, пото- 
локъ которой большею частью сводообразно изогнутъ. Въ углу комнаты 
устроена четыреугольная шахта, которая ведетъ къ вырытой подъ ней, почти 
всегда уже много вЗковъ назадъ разграбленной могилЪ. Ветрфчаюцаяся внервые 
въ каменныхъ постройкахь колоннады, какъ и попадающяся внутри опор- 
ныя колонны, хотя и разработанныя только какъ часть пещерной постройки, 
составляють главную особенность искусства Средняго государства. Опоры 
притуплеемъ граней четырехугольнаго столба превращены въ восьмиуголь- 
ныя призмы, которыя отдфлены отъ земли круглымъ поколемъ и связаны съ 
архитравомъ четыреугольнымь абакомъ. ВетрЪчаются и шестнадцатигран- 
ныя призмы съ слегка вогнутыми гранями; но, тфмъ не мене, не должно 
считать ихъ за образецъ дорической колонны. Четырехугольная форма абака 
заставляеть отнести эти египетсыя опоры къ разряду обтесанныхъ столбовъ. 
Абакъ этоть никогда не соединяется съ почковидной, колокольчатой или 
вЪнчиковой капителью. На стержн часто имЪются полосы пероглифовъ 
между желобчатыми илоскоетями, совершенно уничтожаюлйия сходство съ до- 
рической колонной. Внутри южныхъ гробниць Бени-Гассанской группы 
находится также и настоящая египетская колонна, по образцу описанныхъ 
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выше изображенй на’ стБнахъ мастабы стараго государства, съ образованнымъ 
какъ-бы ‘изъ связки прутьевъ стволомъ, почковидной капителью и-четырьмя 
маленькими круглыми валиками въ углахъ стержня. Первоначальнымъ об- 
разцомъ колонны считается пучекъ изъ 4-хъ стеблей лотоеа, связанныхъ между 
собой и оканчивающихся закрытыми почками, причемъ свфшивающеся въ 

углахь маленьюше валики должны представлять концы связи (ленты). Такое 

совершенно естественное подражан!е соотвфтетвовало бы, конечно, характеру 
огипетскаго искусства и введен!е четыреугольнаго абака подъ архитравомъ 
было бы дополнешемъ, свойственнымъ каменнымъ постройкамъ -- воспоми- 
нан1смъ о четыреугольномъ столбЪ, какъ основной форм опоры. 

О постройкЪ храмовъ 1-го Оивекаго государства извфетно мало; 
между тБмъ можно съ достовфрностью принять, что главное произведене` 
египетской внутренней архитектуры — залъ съ колоннами — создано уже 
въ эту эпоху; дйствительно, форма каменныхь колоннъ, которая ветр- 
чается въ гробницахъ, въ скалахъ, могла легко быть перенесена на сво- 
бодную постройку. Большой храмъ въ КарнакЪ  построенъ Узурте- 
сами и Аменема изъ 12 ‘династ1и; она имфетъь шестиугольные столбы. На 
мфетЪ развалинъ въ ФаюмЪ, которое считается м$етомъ лабиринта, найдены 

архитравы съ именемъ Аменема 1Ш, обломки древнихъ колоннъ, которыя 
составлены изъ 8 стеблей съ треугольнымъ поперечнымъ разрЪзомъ, съужены 
надъ поколемъ и покрыты‘ листьями. Оть дворцовъ ничего не сохрани- 
лось, вфроятно, волфдетве того, что эти здавя строились изъ сырцоваго 
кирпича и изъ дерева. Отъь укрфплен1й сохранилось н%еколько болфе: 
монолитные (состояние изъ одного камня) столбы вороть Гелюполиса, камен- 
ныя стЪны города Нехеба въ долин Эль-Кабъ, толщиною въ 11,50 м. и 

настоящая крЬпость, называемая теперь Шунетъ-Эль-Себибъ, у Абидоса. 

Въ Сфверной Нуби у Вади-Гальфа были, какъ предполагаютъ, построены 
Узуртесомь Ш двЪ крЬности — Кумне и Семне. Послфдняя имфла крё- 

постную стБну съ башневидными, выступающими контрфорсами, на ко- 
торыхъ въ военное время, вфроятно, ставились висяче подмостки, на по-. 
доб!е средневЪковыхъ бойницъ. Предь стной находитея широый ровъ и. 

гласисъ. Корпусъ стфны состоить изъ сырцовыхъ кирпичей, а для при- 
дашя клалкв стБны большой прочности горизонтально положены деревян- 

ныя связи. 

Прежн!й безусловный натурализмъ исчезъ теперь изъ скульцтуры; обра- 
зовались уже стилистическя правила для передачи человЪ ческой фигуры; ноги 
теперь длиннЗе, туловище — стройнзе. Въ барельефахъ жанровыя сцены вытЪс- 
няются болЪе и боле сценами религ1ознаго содержаня. Техническую сторону 
приходится развивать сызнова, и только во времена 12-й династи замВчается 
зшагь впередъ. Часть памятниковъ изъ Таниса, столицы королей гиксовъ, пред- 
бтавляетъ тинъ другой расы, чЪмъ древнеегипетской; черты серьезны, угдоваты, 
р»зки, скуловыя кости сильно выдаются. Громадные, заплетенные въ. косы 
парики покрываютъ голову; щеки, подбородокъ украшаетъь длинная, волнистая 
борода. СтЪнная живопись теперь чаще занимаеть м»ето барельефовъ, мало 
отличаясь оть послднихъ, — боле легкой отдзлкой волосъ головы и платья. 
Изобразить душевныя состоян]я египетское искусство никогда пе пытается; самая 
окрасйа кажется условной, безъ тфмей и перспективы. Напротивъ, рисунокъ 
пробр$лъ удивительную смЪфлость и тщательность и въ состоящи передать жен- 
скую прелесть и красоту, какъ это можно замЪтить въ группахъ пЪвицъ и музы- 
кантовъ въ одной изъ гробницъ въ Бени-ГассанЪ; до-классическое искусство. 
рЪдко достигало такого совершенства. Опять въ стённой живописи замВчается 
прообразъ дъйствительно возникающей позднЪе архитектурной формы — капители 
©ъ пальмовыми листьями. ` `. | 

Художественныя ремесла очень развиты; встрЪчаются хорошо гране- 
пые драгоцънные камни, въ видф перетней; также часты эмалированныя и лЪи- 
ныя глиняныя плиты, которыя, вфроятно, служили для облицовки камепныхь 
стЪнЪ; погребальныя куколки изъ глазурованнаго фаянел пачинаютъ  дфлаль 
только въ это время. Стеклянное производство процвЪтаетъ. р эф 

6* 
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Какъ ни незначительны дошедийе до насъ остатки, но мы все-таки 
должны заключить, что уже среднемъ государетвЪ впервые сдфланъ боль- 
шой шатъ впередъ въ области архитектуры, — законом5рное соотношен!е 
между внутреннимь помфщешемъ и внфшностью постройки. Существуетъ 
уже и лодобе свода, образуемое постепеннымъ напускомъ рядовъ кладки, 
но примфнене этой формы — только утилитарное и второстепенное. 

Въ эпоху новаго или.2-го Фивскаго государетва, во 2 тысячелти до 

Р. Х., Егицетъ, наконецъ, вступаеть во взаимныя сношеня съ Месопотащей 

и доетигаеть вмЪетф съ тфмъ высшей точки процв5таня своего искусства, ко- 
торое носить характеръ скорфе возрожденя стараго, чфмъ оригинальнаго 
творчества. Памятники этой эпохи по торжественному велич1ю и колоссаль- 
ности никогда не были превзойдены ни въ Египт%, ни въ какой другой отран$; 
мы говоримъ именно о постройкахь еивскихъ храмовъ. ВмЪфетБ съ тёмъ 
художественный идеалъ египтянъ достигь въ новомъ государств наиболь- 

шей высоты, которая вообще ему была 
доступна по его внутреннему строю. 
На сколько трудно было египтянамъ 
перейти отъ своего письма, выражаю- 
шаго цвлыя идеи, такъ называемаго 
идеографическаго, къ звуковому письму, 
такъ же невозможнымъ оказалось еги- 
петскому искусству возвыситься оть 
своихъ неподвижныхъь формъ до сво- 
боды классическаго совершенства. Еги-° 
петекя постройки всегда лишены ясной 
соразм8рности основныхь формъ; по- 
строеше колоннъ лишено увзренности, 
которую даютъ прочные законы соот- 
ношенй; скульптура не имЪетъ. еше 
прочнаго положення въ архитектурныхъ 

62. @ивская частная гробница. произведеняхъ, а безифльно покры- 

По Вилькинсону. ваетъ плоскости; къ тому же ея лучшимъ 
произведен1ямъ недостаеть поэтическаго 

воплощеня души; живопись еще не завоевала себЪ собственной области; 
въ ней не вырабатывается перспективное изображене. круглыхъ тёлъ.и про- 
странства, и сохраняется условный‘ колоритъ. 

Гиксы были изгнаны при 18 династши, а столица была перенесена изъ 
Дельты опять въ Эивы въ среднемъ Египт$. При Аменофись ГУ, чрезъ по- 
средство его матери Титъ, дочери СирЙекаго короля Дурасты, какъ будто 
на короткое время проникаеть аз1атское вшяше и дйствуетъь разлагаю ще 
на древый Егицеть; но по смерти Аменофиса прежей порядокъ скоро воту- 
паеть въ свои права, а подъ 19 династей Рамзесовъ и Сетовъ могущество 
государства достигаетъ своей высшей точки, — на этотъ разъ чтобы скоро, 
уже при 20-й династи, изсякнуть. 

_ Постройка гробницъ новаго государства должна была отвЪчать дру- 
гой программЪ, чфмъ прежде, такъ какъ теперь вместо представлевя о мо- 
тильныхъ тёняхь возникло поняте о душ, которая существуеть отдВльно отъ 
тфла и должна совершить длинное подземное путешеств!е, пока она, оправ- 
данная, достигнетъ боговъ или, обвиненная, будеть подлежать уничтоженю 
послв долгихь мукь. Гробницы царей въ известняковыхъ  стфнахъ 
Ливйской ции горъ, высфченныя напротивь @ивъ, образуютъ подземныя 
галлереи ‘поразительной длины, которыя греками были названы по имени 
трубокъ тростниковой цфвницы — Сирингами: онЪ безъ фасада, а входъ 
намфренно сёрытъь. Въ могиль всегда. ведеть наклоненный ходъ, на стьнахъ 
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котораго путешеств1е души изображено въ видф подземной $зды на челнок8; 

въ концВ хода стоить простой гранитный саркофагъ; шахты не существуетъ. 
Встрчаются корридоры оть 60 до 266 метровъ длины, и самые больше изъ 
нихъ Требовали по крайней мЪрЪ такой же затраты труда, какъ и постройка 
большой пирамиды. Убранство ходовъ очень богато изображетями боговъ, 
демоновъ, людей и животныхъ, исполненныхъ въ цвфтныхъ рельефахъ на 
чисто оштукатуренномъ фонЪ. Часовня гробницы царя всегда отдЪлялась 
отъ самой гробницы; въ часовнЪ стояло нЪеколько. изображей правителя, 
сдЪланныхь часто изъ гранита, и огромныхъ размфровъ. Въ частныхъ 
гробницахъ часовня была составной частью могилы; здфсь всегда ветрф- 
чается шахта; это подземныя камерьг, какъ и царевя гробницы, но больщею 
частью предъ входомъ стояло увЪнчанное пирамидкой строене. Раеноло- 
женныя въ Оивской равнинё частныя гробницы ‘образуютъь маленьые четы- 
рехугольные храмы, увЪнчанные маленькой пирамидой, а подъ строешемъ 
находится шахта для мум!. 

Только въ эпоху новаго государства появляются больше храмы 6%- 
говъ, оть которыхь уцфлЪли остатки, достаточные для того, чтобы замтить 
ихЪъ колоссальность и великолЪШе, но недостаточные для уясненйя идеи 

устройства и назначеня помфщенй. ВЪфроятно, храмъ былъ только царской 
молельней и нё быль доступенъ для народа, такъ какъ картины внутрен- 
нихъ помфщенй содержать только акты поклонен!я царя, а на наружныхъ 
стБнахъ опять появляются только военныя дзян!я царя, совершенныя во имя 
божества. Въ остаткахь храмовъ мы прежде всего встрЪчаемъ „Оготоз“,— 
дорогу, окаймленную ефинксами или статуями, ведущую къ храмовой оградв 
и почти всегда извилистую. Статуи, ограждаюния дорогу, всегда обращены 
лицомъ къ дорогВ. Ограда участка храма выложена изъ сырца, толщиною 
до 10 м., и образуеть вверху круговой ходъ, окаймленный двумя рядами 
зубцовъ. У главныхъ входовъ, иногда также и у второстепенныхъ, стоятъ 
пилоны — два пирамидальныхъ каменныхъ столба, высоко поднимающихся 
надъ устроенными между ними воротами. Впалый карпизъ или тзимсъ, 
съ валикомъ, ограничиваеть сверху какъ ворота, такь и башни; кромЪ того, 
валикъ спущенъ на самомъ углу пилона и обрамляеть поверхности стфиъ, 
покрытыхъ рельефами и надиисями. У подошвы пилона ‘были прикр$илены 
отвБено стояшйя мачты, на вершинф которыхъ развфвались разноцвфтные 
флаги. Полая внутренность пилона содержала покои, въ которые вела вин- 
товая лБетница вокругъ толегаго, четырехугольнаго центральнаго столба. 
Пилонъ нужно разематривать, какъ чисто художественную форму, какъ пере- 
ходъ между различными помфщенями; поэтому пилоны встрЪчались не только 
въ наружной оград, но и въ оградахъ, раздфляющихь внутренн!е дворы, & 
также передъ залами съ колоннами, образуя ихъ фасады. При полной за- 
конченности отдЪлки передъ пилонами стоять 2 обелиска и 4 или 6 человф- 
ческихь колоссовъ. Внутри ограды были расположены дворы съ колонна- 
дами по сторонамъ и большими прудами по срединЪ, на которыхъ плавали 
священныя барки въ дни празднествъ. На дворахь устраивались большия 
процесен, которыя отеюда отправлялись къ Нилу, а по поел днему, вфроятно, 
и въ друге города. Отфны самаго храма отдфлены оть слфнъ’ ограды 
узкимъ. ходомъ. | | 

Величественныя развалины Карнака состоять изъ 11 храмовъ; по- 
сл де строились постепенно, въ различныя времена правлешя н®сколькихъ 
царей, а потому мномя помфшеня многократно повторяются. Храмъ Хона, 
ЕЪ западу отъ главнаго храма, начать однако, вфроятно, во время правленя 
Рамзеса Ш и совершенно окончёнъ, за исключенемь большихъ, позднЪе 
построенныхъ пилоновъ. Оть двора храма Хона ведетъ ходъ (ворота) въ 
залъ, потолокъ котораго полдерживаютъ 8 колоннъ; средя колонны выше 
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остальныхъ. За гипостилемъ располагалось святилище — прямоугольная 

комната, которая отдфлялась оть двухъ меньшихъ комнатъ, прилегающихь 

къ главной стЪнф здавя, широкимъ закрытымъ круговымъ ходомъ. На этомъ 

мот нашли обломки гранитной подставки, на которой, можеть быть, стояла 

священная барка. За этимъ помфщещемъ слёдуеть другой, болфе узый заль 

съ 4 колоннами, а еъ нимъ граничать четыре отдфльныхь темныхь покоя, 
простирающеся до главной стфны. Въ нихъ, вфрбятно, сохранялись при- 

надлежности процесс й; священнодьйствя здфеь никоимъ образомъ не совер- 

шались. Въ храм нётъь жилищъ для жрецовъ, ни мфсть посвященя, ни 

какого-либо слфда устройства для гаданя. Ве части окружаеть отлогая 

тлухая стЬна, безъ оконъ. Колонныя залы освфщались чрезъ ворота и ка- 
менныя рЬшетки надъ карнизомъ болфе низкихъ колонныхь помфщев!й; свя- 

тилище, какъ и задше покои, было совершенно темнымъ; только второй, 
задн залъь имфлъ узкое отверстйе для прохода свЪта въ каменномъ потолкФ. 

Помфщеня храмовъ прогрессивно уменьшаются назадъ; точно также’и высота, 
частей строенНя сзади становится меньше, такь какъ почва назадъ возвы- 
шается. На плосмя крыши вела лЗетница. | 

Египетсвые храмы гораздо больше различаются между собой, чфмъ, на- 
примфръ, гречесше. Главный храмъ въ Карнакв имфетъ въ большомъ заль 
самое громадное помфшенще, которое когда-либо построено въ ЕгиптЬ: сред- 

нй нефъ иметь — 102 м. длины, 51 м. ширины и 23 м. высоты; боко- 

вые нефы на 10 м. ниже средняго. Мы видимъ здфеь базиликовую постройку 
огромнфйшаго масштаба. Типъ колоннаго зала, съ возвышеннымъ среднимъ 
нефомъ, освЪщеннымь сверху боковымъ свзтомъ, — одинъ изь самыхъ пло- 
дотворныхь въ послфдующей архитектур и основная мысль его развивается 
въ течене всфхъ вфковъ. Могильные храмы царей, обф Рамессеи и Меди- 
неть-Абу, повторяють болфе простымъ образомъ устройство божескихъ хра- 
мовъ, но богаты красивыми частностями. Часто встрёчающеся въ Эеющши 
храмы, высфченные въ скалахъ, мало отличаются по своей внутренней от- 
ДЪлкВ оть храмовъ, стоящихъ на открытомъ мфеть, особенно потому, что 
послдн!е, благодаря своимъ толетымъ, крфикимъ стЗнамъ, принимаютъь ха- 
рактеръ храмовъ, высзченныхъ въ скалахъ. Впрочемъ, какъ кажется, храмы, 
вые$ченные въ скалахъ, нисколько не древнфе храмовъ, построенныхъ на 
открытыхъ м%стахъ. Имфются еще небольшия строен1я, вродЪ часовенъ, 
‚Кавкъ, напримВръ, на остров$ ЭлефантинЪ, состоящ]я изъ четыреугольнаго, 
окруженнаго портикомъ, зданя; стфны и опоры ограничены отвфеными 
плоскостями. 

Гранить употреблялся только для отдфльныхь частей храма, въ глав- 
номъ Карнакскомъ храм$ — для среднихъ маленькихъ покоевъ, въ Луксор- 
скомъ — для святилища; остальное строилось изъ известняка или песчаника, 
а ограждающёя стЪны вклались всегда изъ сырцоваго кирпича и штукатури- 
лись. Въ общемъ, техническая отдфлка со времени перваго государетва 
Оивъ понизилась; главнымъ образомъ египетская кладка камней никогда не 
доходила до окончательнато совершенства —.недостаеть правильной послф- 
довательности кладки тычкомъ и ложкомтъ, и аккуратной разрфзки швовъ, 
казавшейся, вЪроятно, излишнею, такъ какъ поверхности стёнъ, столбовъ и 
колоннъ большею частью покрывались разноцвфтной штукатуркой. Моно- 
литныя колонны, кажется, появились только на время 18 династи; позднфе 
ихь строили изъ отдфльныхъ барабановъ, или складывали изъ болЪе мелкихъ 
камней. Фундаменть клался очень небрежно, и правильное соотношене 
‚размфровъ постройки ветрфчается очень рфдко. Кирпичные своды, вЪроятно, 
были употребительны въ жилыхьъ домахъ, въ гробницахь и побочныхь по- 
стройкахъ храмовъ; въ строешяхъ же изъ естественнаго камня вотрфчается 
лишь уже указывавшееся нами. подражае сводамъ — кладка напускомъ. 
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Дерева въ храмахь вовсе не встрЪчается; металль попадается случайно, какъ 
покрышка капителей въ Луксорскомъ храмЪ, и на вершинахъ обелисковъ. 

Жилые дома этого пер1ода извфстны намъ болфе по изображешямъ на 
гробницахъ, предетавлявшихъ одновременно фасады, планы и разрфзы. Въ 
Тед-ел-АмарнЪ найдены были настоящ!е остатки жилыхъ домовъ, но они 
даютъ только поняте объ общемъ планЪ строешя. По изображешямъ на 
гробницахъ, дворцы и виллы царей и знатныхъ лицъ, построенные изь кир- 
пича и дерева, предотавляютъ красивыя жилища, состояш]я изъ отдфльныхъ 
павильоновъ среди прекрасныхъ, богато орошенныхъ садовъ. Житницы и 
магазины были покрыты куполами (?). Въ Мединетъ-Абу такъ называемый 
царсый павильонъ Рамзеса Ш навфрно не быль дворцомъ; это скорЪе башня 
въ видф кр$пости, весьма интересный примфръ египетекихъ свфтекихъ по- 
строекъ. Входъ во дворъ лежить между двумя сторожевыми домиками; двЪ 
высокя боковыя двери помфщаются передъ главнымъ здаемъ, расположен- 
нымъ въ задней чаети двора, и поднимаются черезъ вс три этажа. Самое 
замфчательное зо внфшнемъ видф павильона это — окна съ косяками, вЪн- 

цомъ и съ площадками внизу, въ видф консоля, опирающагося на человЪче- 
сеыя фигуры, хотя и не образующаго балконъ. Фигуры изображены лежа- 
щими на животЪ, руки опираются въ нижнюю площадку, а голова въ верхнюю; 
это въ египетской архитектурВ единственный примфръ человЪческихъ фигуръ, 
играющихъ роль подпоръ. 

Изъ деталей стВнъ храмовъ надо отмЪтить отвфеные фальцы, затзмЪъ 
опоясывающ кругомъ валикь и вфнчающШ гзимеъ. Цоколь у стны 
встрфчается рЗдко, такъ же какъ и низв!е парацеты между столбами, гзимеъ 
снабженъ желобками, иногда чередующимися съ выпуклыми изображенями 
царей; обыкновенно надъ входомъ помфщаетея окрыленный солнечный дискъ 

съ изображешемъ первобытнаго змЪя; надъ тзимеомъ нарисованъ рядъ этихъ 
змфй, увЪнчанныхь солнечнымъ дискомъ. Формы опоръ и етоекъь весьма 
многочисленны. Утоняющеся кверху столбы снабжены капителью въ видъ 
тзимса и очень простой базою. Капитель съ украшешемъ въ видЪ маски 
богини Гаторъ переносить насъ въ область символическаго. Къ этой же 
области относятся и четырехгранные столбы Озириса, къ которымъ при- 
слонена колоссальная, ничего не поддерживающая фигура.. Строеше колоннъ, 

`по сравненшю съ колоннами 1-го Оивекаго царства — измЗнилось. Выпук- 
лости отдфльныхь пучковъ болфе плоски, и въ общемь поперечный разрфзъ 
приближается все болБе къ кругу. Между ночковидными капителями, им$ю- 
щими форму почекь растен!й, остается еще небольшое оходетво; появляется 
также колоколообразная капитель съ четыреугольнымъ абакомъ, на цилиндри- 
ческой колоннЪ, а именно — въ среднемъ нефЪ храма въ КарнакЪ; особенно 
хороши колонны и капитель той же части храма въ Рамессеф. Капители 
колоннъь Солеба корзинообразны и обвиты до вершины маесой пальмо- 
выхъ вЪтвей. Въ постройкахъ Тутмеса въ КарнавкБ находится одна капи- 
тель въ форм висящаго колокола, украшеннаго листьями, спускающимися 
верхушками внизъ. — Колонны связаны плоскими каменными перекрытями, 
не имБющими, однако, ничего общаго съ классической простотой и цфльностью 
треческихъ ордеровъ. Разстояще между осями колоннъ портиковь въ раз- 
личныхъ рядахъ часто измЪняетея; эти разотояя между двумя родами опоръ 
типоетиля не находятся между собою вь опредЪленныхъ соотношеняхъ; 
тораздо чаще осевыя разетояя большихъ и маленькихъ колоннъ избраны 
совершенно произвольно. Пилястры устраивали безъ всякихъ правилъ: то съ 
капителью, то безъ нея. Въ архитектурной орнаменташи египтянъ большую 
роль играеть символика, на что уже указывають вышеописанные столбы и 
капители, равно какъ и расположенные рядами грифы на голубомъ, усян- 
номъ звЪздами, фонЪ каменныхъ перекрыт храма. Въ стЪнныхъ укра- 
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шешяхъ стилизащя рисунка совершенно уничтожила сходство съ его перво- 
начальнымъ источникомъ. Встрфчаются сл6ды расположенныхъ въ шахмат- 
номъ порядкЪ квадратовъ, украшен!я въ видф розетокъ и завитковъ, или въ 
видЬ спирально-свернутыхъ лентъ. Попадаюцйеся цвфты очень сильно сти- 
лизированы. Остовъ бычачьей головы и священные жуки принадлежать къ 
символическимъ изображешямъ. Иногда стёны расписывались подъ дерево 
и подъ гранитъ. 

Скульптура въ этотъ перодъ не создавала новыхъ типовъ, какъ это 
было съ архитектурою. Новымъ можно развЪ назвать все увеличивающееся 
стремлене къ колоссальнымъ формамъ. Сидящ!е колоссы Аменофиса Ш въ 9и- 
вахъ, такъ называемые столпы Мемнона, принадлежать къ тому же времени; 
кромз того, вблизи находятся остатки множества подобныхъ колоссальныхъ фи- 
гуръ. Особенно замЪчательны стоянйя колоссальныя фигуры въ храмахъ, высЪ- 
ченныхъ въ скал — въ Абу-СимбелЪ. Старая религозная идея, видЪвшая въ ста- 
ту замфну мумши, не могла больше служить руководствомъ; но въ статуяхъ до 
Рамзеса П. строго придерживались портретнаго сходства. Въ рельефЪ попадаются 
теперь головы съ изображенемъ лица еп {асе, хотя и неочень искусной работы; 
они слишкомъ коротки и широки; особенно безобразно высоко поставлены уши и 
видны во всею ихъ ширину. Весьма замЪчателенъ стиль въ изображеши боговъ: 
ясно обнаруживается стремлеше изобразить сверхчеловЪческую высоту; благо- 
говЪйное положен!е поклоняющихся хорошо дополняеть это выражен1е. Военныя 
сцены на пилонахъ носять декоративный характеръ; несоразмЪрно крупная фи- 
гура царя свободно и смЪло выдвляется на рисуккЪ, но расположеве веъзхъ 
остальныхъ фигуръ запутано. Женсюя фигуры на рельефахъ гробницъ часто 
миловидны, но иногда — невозможной худобы. Выведенныя изъ Ази лошади 
въ большинств» случаевъ изображены очень посредственно; . гораздо лучше 
исполнены сцены изъ деревенской жизни на частныхъ гробницахъ. ВетрЪча- 
ются литыя, пустотЪлыя бронзовыя и серебряныя фигуры и позолоченныя ста- 
туэтки. Маска изъ низкопробнаго золота, покрывавшая лицо мумии Хамуса, на- 
ходится теперь въ ЛуврЪ. 

Перстни съ углубленной и рельефной рЪзбой и съ ограненными камнями по- 
ладаются гораздо чаще. Собственно египетекими печатями надо считать „скара- 
беи“, съ вырЪзаннымъ выпуклымъ жукомъ съ одной стороны и именным вензе- 
лемъ съ другой. Живопись остается въ границахъ условной окраски рисунка, и 
окраска фигуръ боговъ вполнЪ отлична оть естественной, между тьмъ какъ ра- 
совое разли4е людей въ окраскЪ тЪла подмЪчено вфрно. Живопись соботвенно 
мы находимъ только въ гробницахъ, а въ храмахъ всюду встрЪчаются раскрашен- 
ные барельефы. Начинаютъ попадаться каррикатурныя изображеня, а въ най- 
денныхъ сверткахъ папируса встрЪчаются и вастоянйя миШатюры. Золотыхъ 
дЪль мастерство оставило замЪчательныя драгоцфнныя вещи, аллебарды изъ з0- 
лоченой бронзы съ вправленными каменьями, кинжалы съ. дамасковыми травле- 
ными клинками, металличесвя зеркала, ожерелья, головныя украшен!я, серьги и 
т. и. Обработка благородныхъ металловъ носитъ селЪды аз1атекаго вмявя. Гла- 
зурь на глиняныхъ издфляхь и кирпичахъ вотрЪчается нерЪдко. Стеклянное 
производетво развито очень высоко. Роскошная деревянная мебель главнымъ 
образомъ извЪстна по изображешямъ, хотя сохранилась и въ налурЪ; въ гробни- 
цахь встрЪчаются прекрасныя ткани съ богатымъ шитьемъ. 

Не мало дошло до насъ памятниковъ великой, оригинальной еги- 
петской эпохи развитя искусства, и они, эти сокровиша унаелВдованныхъ 
формъ искусетва, больше никогда не исчезали. Типы гробницъ Мемфиескаго 
пер!ола, мастабы и пирамиды примфнялись, правда, только въ Егиитв, но 
тлавная мыель ихъ — устройство внутренности гробницъ въ форм жилища, 
проходить черезъ весь древёй мръ. Египтяне во внёшнемъ вид%. пира- 
мидъ воспроизводили могильный курганъ, какъ елоеобъ. наиболе возвъииен- 
наго и яснаго запечатлфн1я героевъ. ‘Здфеь впервые возникъ ‘саркофагъь въ 
форм дома, обозначая вобою переходъ оть хижинъ къ ностройк$ монумен- 
‘тальныхъ храмовъ. Начертан!е плана построекъ находится еще на степени 
младенчества; въ немъ не видно стремлешя къ гармоническому сочетаншю съ 
внфшнимъ видомъ. Внутренное стилистическое соотношене между отраслями 
монументальнаго искусства еще выражено очень слабо; рядомъ сь.яено вы- 
разившимиея строительными образами находится лишенный стиля натура- 
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лизмъ скульптуры и украшенй. Напротивъ, въ отвошенш техники исполне- 
ня, уже въ древнЪйшй перодъ мы встрЬчаемъ такое совершенство, какое 
явилось у другихь народовъ Средиземнаго моря лишь гораздо позднфе. 
Хотя оть важнфЙйшаго средняго пер!ода развит я египетскаго искусства почти 
не сохранилось монументовъ, однако, въ это время ясны быстрые услфхи 

‚этого развиты. Главнфйшимъ пр1обрётешемъ въ архитектур являются ка- 
менныя колонны. Въ скульптур$ замЗчается переходъ къ идеальнымъ пред- 
ставлешямъ. Эпоха новаго царства приводить, наконець, къ полному раз- 
витю храмовыхъ построекъ съ ихъ величественнымъ гипостилемъ, порти- 
ками и аллеями сфинксовъ. Очертае плана храма является еще не орга- 
низованнымъ, безразличнымъ, позволяющимъ неограниченно рости и распро- 
страняться, но уже установлена система постройки съ каменными перекры- 
пями на каменныхъ колоннахъ. Египетская монументика, кромф современ- 
наго вмяшя, вщяла позднЪе на александр ское и римское искусство, а за- 
тЬмъ и на арабское. Свободная скульптура этого пер1ода уже изображаеть 
наготу, — вакъ бы переходъ къ наготф греческихъ героевъ, и возвышается 
порою до психическаго выражен1я, но ей еще недостаеть академической 
взрности въ изображев1и тЪла и свободной передачи движевй. Рельефъ и 
живопись остались въ ЕгиптЪ въ угнетенномъ состоянш, такь какъ рели- 
гозно-полезное всегда имфло перевЪеъ надъ эстетически-прекраснымъ. Еги- 
петомя украшешя не знаютъ еще мудрой соразм5рности между простотой и 

‚ изящеетвомъ, точно также, какъ и строгаго ограниченя м$феста для украшений. 
Искусство эпохи саитовъ (785—525 до Р. Х.) не принадлежитъ уже къ 

циклу древнЪИшаго искусства, а представляетъ производныя формы (см. стр. 101). 

Халдея. Сир!я. 

Одновременно, а можетъ быть и ранфе древне-египетекаго, образовалея 
новый, чрезвычайно важный очагь цивилизащи по нижнему теченю Ефрата 
и Тигра, у Персидекаго залива, — въ Халдеф. Очень трудно разобраться 
въ наслоешяхь народовъ, жившихъь въ этой мфетности. Можно пред- 
положить, что туранск!я племена сумер!щевъ и аккадцевъ были въ кониЪ 
концовъ вытфенены семитами и послфдн!е сдфлались господетвующимъ пле- 
менемъ. ДревнЪйпий король семитовъ Саргонъ, полумиеическая личноеть, 
иль въ 3770г. доР.Х. въ своей резиденци, АганЪ. Изъ памятниковъ этого 

времени не осталось ничего, кромз цилиндрической печати Саргона и над- 
писи на вазЪ имени его сына, Нарамъ-Сина. И въ Халдеф, какъ и въ 
Егинтф, существуеть р$чная долина, изъ которой и распространяется куль- 
тура оть моря къ горамъ; но здесь нфть египетской замкнутости, границы 
ея могуть распространяться до безконечноети, жизненныхъ удоботвъ гораздо 
больше и поэтому она здесь удержалась гораздо дольше, чфмъ въ замкнутой 
Нильской ‘долинф. Жители азатекихь р$чныхъ береговъ погружались въ 
жизнь грезъ, которая населяла небо, воздухъ, воды и землю толпою фан- 
тастическихь демоновъ. Рфчная долина между Тигромъ и Ефратомъ счи- 
тается колыбелью человфчества. Съ ней связано библейское повЪетвоване о 
потопВ, подтверждаемое первобытными, возникшими въ глубокой древности у 
персидскато моря клинообразными письменами, остатки которыхъ были най- 
дены въ развалинахъ дворца въ Куюнджик$. 

Несомнфнно въ Халдез мы ветр$чаемея съ первобытнымъ искус- 
ствомъ, развивавшимся вполнЪ самобытно, безъ всякаго вмяшя Египта. 
Велбдств!ю исключительнаго и постояннаго употребленя необожженнаго кир- 
пича ни дерева для остова построекъ, оть нихъ не осталось почти никакихъ 
слфдовъ, но онф несомнфнно существовали, судя по предан!ю; въ текоть 
письменъ много разъ упоминается о храмахъ со ступенчатыми ‘башщ- 
вями. Остатки древне-халдейскихь дворцовыхъ построекъ состоять 
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только изъ развалинъ фундаментовъ, а н%которыя найденныя детали ясно 
показываютъ, что они не могутъ принадлежать ни къ какому другому, 6о0- 
лЪе раннему времени. Боле старыя жилыя постройки — слдовъ отъ 
нихъ не осталось — сбивались изъ глины съ пальмовыми подпорками внутри, 
съ деревянными крышами, на которыхъ устраивали насыпныя глиняныя тер- 
расы. Открыты только безформенные земляные холмы, съ развалинами повто- 
ряющагося типа, такъ что остатки фундаментовъ должны принадлежать уже 
КЪ 8-мъ тысячельтю до Р. Х. Ступенчатыя башни или цикураты мы 
узнаемъ позднфе по остаткамъ, какъ чисто декоративныя постройки, со 
сплошной внутренностью. Но необходимо теперь же замфтить, что халдей- 

ся цикураты, состояния изъ’ вертикальныхъ площадокъ и горизонтальныхъ 
террасъ, имфли только поверхностное сходетво съ египетскими пирамидами и 
скорзе могуть разсматриваться какъ высомй фундаменть небольшого храма. 
Ступенчатая балиня приближается, по крайней м5рЪ, въ главныхъ чертахъ, 
кь значительно уменыпенному основано греко-1оническаго храма. Но ка- 
жется, что на одной общей террас стояло вмЗстВ со ступенчатой башней и 
несколько другихъ священныхъ башенъ. Халдейсмя гробницы устраивались 
очень бФдно; нФтъ ни рисунковъ, ни рельефной работы, которыя изображали 
бы особенности жилыхъ домовъ того времени... Идеи о загробной жизни духа, 
кажется, вообще сходны съ египетскими. Въ старфйшихъ халдейскихь гро- 
бахъ находили прекрасно сохранивийеся скелеты, хотя плохо набальзамиро- 
ванные, обернутые богатыми погребальными покровами. Въ Халдев не было. 
ни природныхь пещеръ, ни скалъ для устройства гробницъ; необходимость 
заставила строить надземныя гробницы изъ сырцоваго кирпича въ формЪ 
искусственныхь пещеръ. Искусственныя пещеры, какъ въ МугеирЪ, сдЪланы 
изъ кирпича съ расширеемъ наверху и перекрыты напускомъ рядовъ кладки, 
причемъ въ нихъ помфщалось оть одного до четырнадцати скелетовъ. Гроб- 
ницы состояли изъ нфоколькихъь уменьшающихея вфнцовъь одинъ на другомъ 
и оканчивались гладкой овальной доской. 

Отъ употреблен1я въ эту эпоху каменныхъ столбовъ и сводовъ нзтъ ни- 
какихъ слЬдовъ. Монументальныя постройки возводились какъ изъ непро- 
сохшаго сырца, безъ раствора, такъ и изъ высушеннаго сыра на известковомъ 
или на глиняномъ растворз. Въ наружныхъ частяхъ стЪнъ для связи сыр- 
цовой кладки употреблялась иногда горная смола, а отдфльныя части стбны 
связывались кромЪ того посредетвомъ прокладки камышемъ. 

ВажнЪе остатковъ архитектурныхъ памятниковъ, для истори древнъзйшихъ 
временъ, надо считать вайденныя въ Телло, въ Шатъ-ель-Гаи каменныя 
скульптурныя подЪлки, въ большинетвЪ случаевъ изъ дюрита или доле- 
рита, которыя впослфдстви не встрЪчаются. Большая плита изъ бЪлаго камня 
представляетъ военныя сцены и сцены погребен1я въ видЪ еще неуклюжей рельеф- 
ной работы. Найденныя въ средней части большого двора въ Телло восемь ста- 
туй изъ дюрита, съ надписями, указываютъ на такое же стремлене къ точному 
воспроизведеню природы, которое мы встрЪчаемъ на старЪйшихъ фигурахъ гроб- 
ницъ въ МемфисЪ. Въ характер фигуръ замЪчаетея нЪчто вродЪ драпировки, — 
древнъйиия попытки въ этомъ направлеши. Къ той же групп относятся нзко- 
торые бронзовые жертвенники въ Телло. Друшя, отчаети законченныя скульи- 
турныя произведен1я представляють бородатыя лица, сь длинными волосами, осо- 
бенно голыя фигуры, посаженныя вокругь каменнаго пьедестала. На древнЪй- 
шихъ цилиндрическихъ печаляхъ изображены боги въ видЪ человЪка и въ длин- 
ныхъ одеждахъ. Существа второго порядка, демоны и герои, какъ каменныя су- 
щества, сперва изображались на половину людьми и на половину звЪрями. На- 
гою изображена только Истаръ. богиня плодородя. Повторяющяея надписи кли- 
нообразныхъ письменъ не переходятъ въ орнаменты, какъ это было съ египетекимъ 
образнымъ письмомъ. Однако, клинообразныя письмена, какъ и г!ероглифы, 
суть письмена идеографическя и источникомъ ихъ является образное письмо, 
хотя позднфйпИя клинообразныя письмена съ ихъ особеннымъ характеромъ, обу- 
словливавшимся мягкой глиной, на которой обыкновенно писали, не напоминають 
о своемъ первоначальномъ источникЪ. ВсЪ обтесанные, найденные въ западной 
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Ази, камни имЪють углубленныя изображен!я. ДревнЪйпИя вазы сдъланы были 

очень грубо изъ глины, перемъшанной съ рубленой соломой; въ большинетеь 

случаевь онЪ дфлались на вращающемся круг и обжигались въ печи, безъ 
глазури и украшен. - ь 

{ 

Въ концф древне-вавилонекаго перода, въ началВ 2-го тысячельтя до 

Р. Х. халдейское искусство начинаеть распространяться съ юга на свверъ 

черезь всю Месопотам1ю. Однако, Ассир!я на сфвер$ не развиваетъ 

новыхьъ типовъ искусства; здфеь главнымъ образомъ повторяются премы, 

принятые въ Вавилонф. Около 16 столфмя Месопоташя распалась волЪд- 

стве завоевательнаго нашеств!я египтянъ. Изъ строительныхъ памятниковъ 

Халдеи того времени сохранилось очень мало. Отъ храмовъ дошли до насъ 

фундаменты, на которыхъ замфтны только слфды наружныхъ стёнъ. Въ 

Варка находятся группы изъ семи полукруглыхъ столбовъ, сложенныхъ изъ 

полукруглыхъ кирпичей и повторяюнцяся семь разъ подрядъ; они не имютъ 

ни базъ, ни капителей, и устройство ихъ, повидимому, вызывалось лишь же- 

лашемъ расчленить плоскую стёну; форма деталей соотвЪтотвуеть техник 

кирпичнаго дфла. Отвфеные желобки, ветрчающеся въ Варка подъ полу- 

круглыми столбами, снова указывають на связь съ техникой кирпичныхъ 

строенй. Характернымь для храмовъ остается ихъ положеве на высо- 

кихъ террасахъ, на которыя можно было подниматься по лфотницамъ или по 
плоскимъ широкимъ рампамъ. Ступенчатая башня не являлась, кажется, не- 

обходимой принадлежностью всякаго храма и помфщалась, если только. она 

была, на узкой сторон террасы, между тЬмъ какъ остальное пространство 
было занято другими священными постройками. Типичная форма дворца, 

съ какой мы ветрфчаемся позднзе въ Ассири, вфроятно, возникла изъ Хал- 

деи, но и оть этихъ строешй ‘остались только искусственные фундаменты. 

Развалины дворца Вусва въ ВаркЪ носятъ на заднемъ фасадЪ слфды полу- 

круглыхь и прямоугольныхь выступовь стёны, декоративнаго характера, 

что довольно замфчательно. Вся поверхность выложена изъ обожженныхъ 

тлиняныхь конусовъ, связанныхь подобемъ’ раетвора изъ ила. НФкоторые 

конусы сохранили натуральный цвфтъ, темно-желтый, друме покрыты крас- 

ной или черной краской, такъ что, благодаря ихъ размёщеню, полу- 
чалось нёчто въ родф глиняной мозаики. Въ другомъ мЪетЪ въ Варка 

стёны украшены чередующимися рядами горшковъ, открытыхъ спереди. 
Кирпичныя постройки въ Халдев покрывались всегда штукатуркой и кра- 

сились сплошь, местами расписывались, или же облицовывались глазурован- 
нымъ кирпичемъ. 

° На месть существовавшей около 2035 г. до Р. Х. столицы Халдеи, ре- 

зиденши семитической династи, найденъ только мусоръ, засыпавиий разва- 

лины храмовъ и дворцовъ. Городъ образовалъ четыреугольникъ, располо- 

женный по странамъ свЪта. На сфверВ помфщалея храмъ Ваала, въ сере- 

динВ находился царсвй дворедъ и висяче сады, которые думають узнать въ 
Те]-Агал-п-АН, потому что именно тамъ найдены были открытыя террасы, 

опирающаяся на арки или архитравы; пустоты въ террасахъ въ позднЪйния 
времена употреблялись для помфщен!я гробницъ.. —: | 

Устройство гробницъ то же, что и въ предыдуния времена, `Сътех- 
нической стороны интересно устройство искусственнаго холма, который на- 

сыпалея надъ гробами; его верхняя поверхность была вымощена обожженными' 

кирпичами, съ длинными вертикальными дождевыми отводами, которые шли 
внутри холма, съ вёршины до уровня земли.’ Верхняя часть. отверсия трубъ 
прикрыта конусообразной крышкой съ дырками. - не 

`- Каменныхь колоннъ въ это время въ Халдез не ‚существовало, . хотя. 

вее-Таки, вБроятно, устраивали деревянныя и металлическия подпорки ша- 

лашей. что можно вывести изъ `Изображен!й на цилиндрическихъь ‘печатяхъ. 
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Скульптура. Фигуры, найденныя въ Телло, съ ихъ стремленемъ къ есте- 
ственной правдЪ, въ ВавилонЪ не имЪли послЬдователей. Здесь, какь и въ 
Ассири, скульптура принимаеть совсъмъ иной путь. Настоящихъ статуй здесь 
‘совевмъ не вотр6чается, онф выпуклы только спереди, а сзади плоски и видимо 
едзланы для того, чтобы быть приложенными къ стёнамъ. Рельефъ замыкается 
въ кругу условныхъ формъ, повторяющемся поздн6в до безконечноети часто. Въ 
барельефЪ изъ Марудукинаги, 13 или 12 столья, сдъланномъ изъ базальта, на- 
ходится бородатая фигура позднъйшаго исполненя, отличающаяся непропорц!о- 
нальными размврами. ЗвЪри вообще, какъ и позднЪе, изображались лучше лю- 
дей. СтарЪйиия халдейсвя цилиндрическмя печати имЪютъ извфетное сходетво 
с0 статуями 'Телло. Характерной чертой древне-халдейскихь временъ является 
изображене одежды въ видЪ многочисленныхъ уступчатыхъ складокъ и толов- 
ные уборы съ изогнутыми рогами. : 

Древне-халдейское искусетво 3-го тысячелЪия до Р. Х., несмотря на вее 
свое значеше, далеко отстаеть въ монументальности отъ’ современнаго ему 
египетскаго. Устройство гробницъ мало развито, и остатки храмовыхъ по- 
строекъ даютъ возможность вывести вфрное заключеше только о постройк® 
террасъ и ступенчатыхь башень; башни эти, будучи совершенно массивными, 
не могуть потому разсматриваться, какъ первообразы будущихъ многоэтаж- 
ныхъ построекъ, имвющихъ внутренн!я помфщеня. Отъ дворцовъ дошло до 
насъ только ихъ расположене на искусственныхь террасахъ. Собственно 
азатемя формы украшеня, обдЪлка отдфльныхъ частей бронзой и драгоц%н-° 
ными металлами могутъ быть возстановлены только по догадкамъ. Скульн- 
тура этой эпохи достигла извфетной высоты, напр., въ статуяхъ Телло, стре- 
мящихся въ естественной вёрности природ, но вскорВ это стремлен!е усту- 
пило мфото условнымъ премамъ искусства. Пластика занималась усердно 
богами и демонами, царями и жрецами, оставляя въ сторон весе чисто че- 
ловфческое, портретное. Въ ремесленномъ искусствз мы встр№чаемся уже 
съ техническимъ навыкомъ, извЪетнымъ въ Египть еще ранфе, напр., въ при- 
готовлени эмалированнаго фаянса и стекла. Во 2-мъ тысячельти до Р. Х., 
когда вавилонское и ассир ское государетва начинали образовываться, не 
замфтно прогресса, хотя быть можеть этоть пробъль обусловливается просто 
дурнымъ состоящемъ памятниковъ этого времени и нашими скудными св$- 
дъшями о послфднихь. Цикураты, ступенчатыя башни, кажется, и въ это 
время сохранили свою недоразвитую форму; отдЪльныя опоры — колонны, 
по крайней мБрЪ и теперь не примфнялись къ дфлу въ монументальномъ 
искусств®. Халдейсый типъ построекъ, казалось, распространилъ свое влия- 
не только на Ассиршю и пограничныя части Сирш. Финивя находилась, ка- 
жетея, подъ исключительнымъь влящемъ Египта. Скульптура останови- 
лась на полупути въ своемъ развити, быть можеть задержанная сословной 
замкнутостью, и ограничилась условнымъ. Портретовъ не имфетея вовсе, а 
также изображен!й женскихъ фигуръ, исключая отдфльныхь фигуръ, грубо 
чувственныхъ, какъ фигура богини Истаръ. Самымъ выдающимся въ скульп- 
тур$ являются изображешя звфрей и демоническихъ, баенословныхъ смфштан- 
ныхь создай, явившихся прототиномъ для всЪхъ народовъ, ветупавшихъ 
въ позднвйний перюдъ развитя искусства. 

* % 
*% 

Финик1я, прибрежье Сирш, въ первую эпоху своего существован!я, до 
перехода господства оть Сидона къ Тиру, около 1000 -л. до Р. Х., во всемъ, 
что касалось искусства, находилась совершенно подъ вмяшемъ Египта, и 
является первымъ историческимъ примфромъ перехода формъ искусства отъ 
одного народа къ другому. Новаго Финиыя не создала ничего и поэтому 
нельзя предполагать, что на почв Финиыи произошло смфлиен1е египетскихъ 
и вавилонскихъ формъ, явившееся прототипомъ греческаго искусства; фини- 
ыяне только распространяли и расширили въ древыя времена тЪ формы, 
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которыя созданы въ Египтф. Семитичесе финиюмяне — самый значитель- 

ный торговый народъ древности, поселившись на сир скихъ берегахъ близъ 

Средиземнаго моря. господствовали надь многими островами; они колони- 

зировали Кипръ, Родосъ, гдЬ встрётились уже съ древнёйшими арйскими 

народными элементами. Финиюянамь приписываютъ открыше фонетической 

азбуки, а также открыте пурпуровой краски, что не вфрно; во всякомъ 

случав они замфчательны, какъ фабриканты металловъ. Чеканка монеть, 

однако, изобрЪтена не ими: а 
Оть финиыЙскаго монументальнаго искусства остались только слабые 

слЪлы, такъ какъ старые города ихъ и до сихъ дней служать каме- 

ноломнями, и прилегающая къ нимъ военная дорога, ведущая къ берегамъ, 

облетчала это разрушене. Финикйсвня гробницы, найденныя въ некрополв 

| 

66. Памятникъ въ АмритЪ. По Реналу, „Мисая“. 

Амритъ (Арваяъ), изображають изъ себя вертикальную шахту. высфченную 

въ скал въ формЪ съуживающейся кверху бутылки, на днЪ которой нахо- 

дится много усыпальницъ, въ два яруса одна надъ другой. Потолки усы- 

пальницъ плоски, или слегка сводообразны и трупы находятся въ нишахъ, 

или лежать въ низенькихъ саркофагахъ изъ алебастра, обожженной глины 

или известняка. Шахта по наполнен!и усыпальницьъ гробами задфлывалась 

или закрывалась плитой. В%фроятно на верху ставился какой-нибудь памят- 

никь, но до насъ не дошло ни одного. Подъ погребальными покровами на- 

ходили изваян!я, статуэтки боговъ изъ глины, скарабеи, колесницы изъ те- 

ракотты и амулеты съ печатью, но оруже — никогда. Въ гробницахъ 

Кипра, сходныхъ съ гробницами Финикскихъ береговъ, оруже имЪется. 

Вь Родосф, Мальть и Сардиши находять также шахтообразныя гроб- 

ницы, несомнфино финикШскаго происхождешя. Объ убранотвВ ихъ почти 

нечего замЪтить. 
Финик!Йск!е храмы — это уменьшенный сколокъ съ египетекихъ. Па- 

мятникь въ Амрить, донынв называющся эль-Мабедъ, т. е. храмъ, ука- 

зываеть ва стремлене финивыйцевъ строить изъ немногихъ, но круп- 

ныхъ кусковъ камня, стараясь пользоваться естественными породами. 

Матер!аломъ служиль не особенно хорошйй известковый туфъ, такъ какъ 



АРХИТЕКТУРА ФИНИЮМЯНЪ И ТУДЕЕВЪ. 97 

мрамора и песчаника здфсь вовсе нфтъ, а лава встр5чается только на бере- 
тахъ Сафита и въ немногихъ мЪетностяхъ Галилеи. Памятникъ въ Амритв 
образуетъ замкнутое съ трехъ сторонъ строеше. Цоколь сдъланъ изъ нату- 
ральной скалы, на постройку стфнъ употреблены три колоссальныя камен- 
ныя глыбы, а четвертая образуеть перекрыте въ видф плоской крыши. Она 
выдается сильно впередъ надъ фасадомъ и вфроятно опиралась на столбы. 
Характерныя части строен й — египетевя. Утлубленный въ скалу дворъ окру- 
жаеть памятникъ и вфроятно быль обведенъь крытой террасой на столбахъ. 
Въ одномъ изъ болоть около Амрита были найдены еще два памятника, схо- 
зе съ предыдущимъ. Надъ вфнчающимъ гзимсомъ передняго фасада нахо- 
дятся скульптурныя, расположенныя въ рядъ’ изображешя змЪй, которыя въ 
Египть вотрфчаются только въ видф стфнной живописи. На нотолкЪ изобра- 
женъ крылатый шаръ. — Цареня монеты Библоса изъ 3-го тысячельтя до 
Р. Х. и кипремя монеты несомнзнно изображаютъ устройство храмовъ 
этихъ позднфйшихь временъ. На библосскихъ монетахъ изображень священ-. 
ный каменный конусъ среди двора съ колоннами подъ открытымъ небомъ. 
На монетахъ Паеоса мы видимъ пилонообразные столбы, которые въ верх- 
ней части имфють оконную архитектурную  обдфлку, & съ обфихъ сторонъ 
низве залы съ плоской крышей. Двухокатной кровли нфтъ и сл$ловь; 
повидимому, и египетемй тгипостиль не былъ заимствованъ. Остатки фини- 
юйскихь городскихъ стфнъ показывають ту же наклонность финиюмянъ, 
употреблять на постройки вырубленныя изъ скалъ громадныя глыбы. Кладка 
камней веюду горизонтальными рядами, только различной высоты; растворъ 
нигдв не употреблялея; иногда ветрфчаются плиты, обтесанныя въ рамку, 
которыя, кажется, принадлежать къ изобрфтешямьъ финивЙцевъ. Оть жилыхъ 
строей финивянъ не осталось ничего замфчательнаго, и по остаткамъ 
можно судить только о связи между углублешями въ скалахь и стЪнами. 
Оть сводовъ ныть и слёда, быть можеть потому, что не было кирпичныхъ 
построекъ; также не осталось и колоннъ. Архитектурный орнаментъ —- чисто 
египетекй. | 

Отъ собетвенно финиюЙской скульптуры 2-го тысячель!я-—ничего не 
найдено. Быть можеть, кипреыя грубыя фигуры боговъ изъ обожженной 
глины приближаются кь ней по времени. Изъ произведей ваявя мы 
встр$чаемъ скарабей и шары, рёже цилиндры; часто находимые овальные и 
круглые перстни несомнённо виервые приготовлялись финиюЙцами. Изь 
древнёйлтихь глиняныхъ издфлй въ гробницахь не найдено ничего. — 
Вообще изъ этого. пер1ода не осталось ничего, что указывало бы на про- 
грессъ въ развими типовъ искусства у финиюянъ. 

Тудеи, сосфди финивянъ, несомнЪнно принадлежали къ группв сирйскихъ 
народовъ и отличались главнымъ образомъ своимъ представлешемъ о Бог, какъ 
о божествЪ, существующемъ внЪ ма, создателЪ всего мра и человЪка, своего 
подоб]я; это представлеше прямо противорВчило египетскимъ и вавилонскимъ 
идеямъ. До возникновешя царства, Израиль не обладалъ ни искусствомъ, ни 
даже промышленностью. Древне-улейскя гробницы были естественныя пещеры; 
храмъ — это переносная палатка съ ковчегомъ завЪта въ святилищ% и, хотя имя 
создателя скинйи завЪта извЪетно, но трудно повЪрить, чтобы кочующ народъ 
уогъ создать такое богатое произведеше. Въ Исход упоминается и о пластиче- 
скихъ произведешяхъ, — объ отлитомъ изъ золота тельцЪ, какъ объ идолЪ, и объ 
м%дномъ зм!Ь, какъ символВ Геговы. Серафимы, домашие боги, имзвиеся у 
Авраама и Такова, вЪроятно, были маленьвя статуэтки; позднЪе серафимы дзла- 
лись въ человЪъческй ростъ, какъ напр., тотъ, ‘котораго положила въ свою кро- 
вать жена Давида, чтобы скрыть его бЪгетво отъь Саула. Фигурки Рахили были 
взроятно изъ глины, а большя фигуры, надо думать, вырЪзывались изъ дерева. 
Во время Самуила въ ИзраилЪ небыло кузнецовъ, но израильтяне были знакомы 
съ желфзомъ, хотя для оружя гораздо чаще употреблялась бронза. Украшевя. 
для женщинъ изъ благородныхъ металловъ и стекла, а также разноцвВтныя и 
затканныя одежды употреблялись нерЪдко. 

Истор!я строительн. искусства. 7 
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П. Характеръ древньйшей ар!йской архитектуры въ Малой Аз 
и Грещи. 

Ар!йцы сравнительно поздно дошли до развийя монументальнаго зодче- 
ства, хотя они еще задолго до того обладали зачатками искусства, обнару- 
живавшагося въ работё орудй, оружй и украшен, а также въ устройств% 
мегалитическихъ построекъ, гробницъ и священныхъ круговъ изъ камней. 
Повидимому, требовался импульсъ восточнаго искусства, чтобы едфлать 
для арйцевь возможнымъ дальн йпий переходъ оть этихъ первобытныхь 
ступеней. Восточные элементы примфшиваются у арШцевъ уже въ. началв 
эпохи металловъ; однако родные элементы не были совсёмЪъ забыты и на- 
чальное монументальное искусство носитъ характеръ, рёзко отличный отъ 
восточнаго. Посредниками влйяв!я на арскую Малую Азю и Грецио’ пелаз- 
говъ могуть считаться финивяне, хотя они въ древнЪйпция времена могли 
передать только египетсыя формы, которыми владЪли и сами; изъ внутрен- 
ней же Азш элементы должны были проникнуть инымъ путемъ. 

Въ Малой Азш мы встрВчаемъ прежде всего Фриг1йское государетво 
на берегахъ Эгейскаго моря, родины легендарныхь потомковъ Тантала. 
Фримйцы были, вЗроятно, оракШИскаго происхожденя и черезь Геллеспонть 
переселились изъ Европы. На.ихъ древньйшихъ памятникахь хотя и за- 
мЬтно вляне востока, но рядомъ сь этимъ имфются строительныя формы, 
какъ, напр., конусообразныя гробницы или тумулусы, свойственныя также и 
западнымъ арцамъ. Одна изъ ‘этихъ конусообразныхъ гробницъ названа 
тробомъ Тантала. Круглый. цилиндричесый постаментъ конуса сложенъ изъ 
камней средней. величины, . безъ’ раствора; въ серединв находится помфщене 
для гроба, заостренное сводчатое покрыше которато.. образовано напускомъ 
рядовь кладки. Вблизи находится еще н$еколько. небольшихъ конусообраз- 
ныхъ гробницъ. Надъ”Некрополемъ, на одномъ изъ. холмовъ Джаманларъ- 
Дага, находятся остатки укрЪиленнаго акрополя. На сЪверной сторонё Ма- 
нисса-Дага, на выступ одной скалы, называемой нынь Джарикъ-Кайя, нахо- 
дится укрфиленная. площадь съ .остатками выбитыхъ въ. скалЪ жилищьъ,  свя- 
занныхь между собою’ небольшими лестницами... ©. 

СомнительнЪе арйское происхождене найдонныхь | на СипилоеВ скульп- 
туръ нимфъ и изображеня Цибелы. 'Одинъ рельефъ. въ такъ называемомъ 
ущельи Карабели предотавляеть профиль ‘безбородаго мужчины, съ остро- 
конечной шапкой, въ короткой одежд и въ’башмакахь съ носками.’ Воинъ 
несеть мечъ и копье; черезь плечо одфть’ лукь;. вокругъ головы: и шляпы 
находится группа письменныхь знаковъ. Въ томъ же’ ущельи найденъь и 
второй такой же рельефъ. `Громадное изображене Цибелы (богини земли), 
называемое Буюкъ-Суретъ, недалеко оть Магнезши, ость. ничто иное, какъ 
горельефъ въ. глубокой ниш и предетавляеть . колоссальныхъ ̀  размфровъ 
женщину, изображенную еп Тасе. И здфоь также находится группа  письмен- 
ныхЪ знаковъ. 

Въ такь называемомъ „Второмъ городЪ“ на холм& Гиссарликъ, который 
по Шлиману слдуетъ признать за Трою Гомера, преобладанте сырцовыхъ 
ностроекъ ‘указываетъ на аз1атское происхождене, но устройство воротъ и 
дворцовъ характеризуетъь въ то же время связь съ пелазгической Грещей. 
Троя старше тЬхъ’городовъ Пелопонеса, о которыхъ будетъ рёчь. Большая 
городокая стЪна еще сохранилась съ южной стороны; ея откосы построены 
изъ большихъ камней, середина — изъ меньшихъ, съ промежутками, запол- 
ненными глиной; зал%мъ идеть толстая кирпичная стБна со вложенными въ 
нее бревнами. Ворота. устроены въ большихъ башняхъ;.съ боковъ укрфи- 
лены деревянными подпорками и на верху ихъ ДИС тлиняная терраса. 
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Во дворцф еще можно различать Мегаронъ, — мужской залъ съ портикомъ и 

очагомъ; рядомъ находились отдёльныя помфщешя для женщинъ. Анты 

входа состоять изъ деревянныхъ столбовъ; крыша состояла изъ бревенъ, 
выстланныхъ толстыми досками; на ней устраивалась терраса съ глинянымъ 
поломъ. Поль дфлалея изъ глины и булыжника, или шиферныхъ. плитъ. 

Найденная въ городской стзнф сокровищница содержала женемя укра- 

шешя изъ золота, серебряные сосуды, м$фдные кинжалы, остря Кош, 
частью микенскихъ формъ, а также спирали и розетки. 

Къ превнЪйшимъ памятникамъ строительнаго искусства древнихъ пелаз- 
говъ принадлежать каменныя гробницы въ форм ящиковь въ Микенахт, 
не встрьчающияся въ Азш, а только въ европейскихь странахъ. Относи- 
тельно погребальныхъ принадлежностей необходимо предположить, что. евро- 
пейско-ар1йсвЙ стиль украшен! существовалъ долго. Находимые на гроб- 

ницахъ барельефы, быть можетъ — самые ранн!е прим$ры пелопоннесскаго мо- 
нументальнаго искусства, вытесаны изъ известняка и украшены рельефами 
спиралевидныхъ орнаментовъ. Рядомъ изображены сцены въ фигурахъ, со- 
вершенно схолйя съ тфми, которыя ветр$чаютея на украшеняхъ, найден- 
ныхЪ въ гробницахъ. На двухь памятникахъь повторяется запряженная ло- 
шадьми боевая колесница съ вооруженнымъ возничимь и ившимъ непр!я- 

тельскимъ воиномъ. Трей памятникъ изображаеть выфздь на охоту. Общей 

оградой нёсколькихъ гробницъ служить каменная изгородь, состоящая изъ 

двухъ кольцеобразныхъ рядовъ плоскихъ камней. Куполообразныя гроб- 

ницы въ Микенахъ устроены въ склонз горы и къ нимъ ведеть ходъ или 

„промосъ“, заключенный между каменными стёнами. Рядомъ съ большимъ, 

круглымъ помфщен!емъ, которое перекрыто подобемъ купола, опять-таки обра- 

зованнымъ напускомъ горизонтальныхь рядовъ кладки, устроена небольшая 
четырехугольная камера, которая, вфроятно, содержала гробъ. Внутри покры- 

таго куполомъ помфщенвя, также какь и на стфнахъ дромоса, можно отличить 
боле высоый ниже рядъ кладки, какъ въ храмахъ Мальты и Гоццо; въ 

верхнихь же рядахъ сдфланы отверслйя, служивийя для укрёилешя бронзо- 

‚: выхъ розетокъ. Самымъ замфчательнымъь въ куполообразныхъ гробницахъ 
являются фасады, обращенные къ дромосу, повидимому, уже подготовляющуе 

‘гречесый доричесый стиль. У притолокь и у косяковъ дверей нахо- 

дятся отверстя для бронзовыхъ гвоздей, служившихъ, вфроятно, вфшал- 

кой. Рядомъ съ дверью стояли полуколонны, быть можеть съуженныя. къ 

низу съ капителями, приближающимися къ дорическимъ, и небольшими 
четырехугольными базами. Фронтонь быль закрыть красной плитой изъ 

порфира, украшенной двумя горизонтальными волнообразными полосами; 
кромё того, часть фасада была облицована разноцвфтными камнями. Вторая 

куполообразная гробница имфеть на фасадф полуколонны . въ. дорическими 
каннелюрами изъ темно-сфраго алебастра. Примфнене. здфсь этихЪъ колоннъ 

почти въ духф Возрожденя,. т. е. съ чисто, лекоративной цфлью, указываетъ 

уже ‘на долговременное знакомство съ колоннами. ой сои 
‚ Куполообразная гробница Орхомена въ Беоти. сходна съ микенскими, 

но отличается. особенно богатыми украшенями боковой камеры. Потолокъ 

сложенъ изъ плитъ. зеленаго шифера, украшенъ узоромъ, изъ. розетокъ п 

спиралей съ угловыми орнаментами въ вид пальмовыхъ лиетьевъ; узоръ, 

кажется, заимствованъ съ тканья египетскаго или вавилонскаго происхожде- 

ня; Изъ отдфлки стфнъ сохранились остатки :мраморныхъ плитъ, украшен- 

ныхъ сверху и снизу фризами изъ розетокъ и спиральнымъ узоромъ. между 

ними. Форма куполообразной гробницы не мало-аз1атекаго `происхожденя, 

она скорфе напоминаетъь постройки древнихъ сардинцевъ въ Нураген$. Быть 

можеть, была взаимная связь между приморскими народами на берегахъ Сре- 

диземнаго моря. Одновременно съ куполообразными гробницами . являются 
7* 
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проетыя, высфченныя въ скалахъ камеры для гробовъ, съ входомъ’ че- 

резъ горизонтальный корридоръ, такъ называемыя народныя гробницы въ 

Микенахъ, при. Спата къ востоку оть Аеинъ, и въ Наламиди. | 

Лежаний у моря Тиринеъ, легендарная отчизна потомковъ Геракла — 

древнёйшее укрфплев!е Пелопоннеса, съ окружающей его стной циклопиче- 
ской постройки, сложенной изъ неровныхъ, но по возможности радами 

уложенныхь штукъ известняковаго камня, обдЪланнаго частью киркой, на 
глиняномъ растворф. Въ большой угловой башнф южной ствны находятся 
двЪ комнаты безъ выхода, верхняя часть которыхъ выложена изъ кирпича. 
Въ примыкающей стьнЪ продфланъ перекрытый напускомьъ кладки ходъ, изъ 

котораго вели двери въ пять наружныхъ комнать. Открытый главный. входъ 

ие: 

ЛИНИИ 

о) НАС “ 

и"  Обозначен!я: 
й а. Рамиа. 6. Главныя ворота. с. Внутрения 
о ворота. 4. Боковыя ворота. е. Прытые ходы, 
72 |. Крытыл комнаты. 9. Люстница. №. Галлерея сз ко- 
лоннами. 4, Наружныя дворцовых ворота. К. Внутрения 
дворцовыя ворота. 1. Мужской дворз. т. Мужской зале. 

1%. Женскай двор. ©. Шенсве покои. фр. Дистницаь 
4. Ваннал. ть Цистерны. 

87. Планъ дворца Тиринса. 

По рисунку въ „Дещтя\1. 4. Вапуегуу.“ 

въ укрфилене поднимается какь разъ между двухь боковыхъ етнъ до соб- 
ственно воротъ, а оть послфднихъ — до пропилей верхняго укрфилев!я; онъ 
представляеть двойную галлерею, образующуюся изъ двухь колоннъ между 
антами и промежуточной стЪною, въ которыхъ и находится уже запертая 
дверь. Затьмъ сл$дуеть большой дворъ, на сфверной сторон котораго на- 
ходятся снова ворота съ галлереей изъ колоннъ, ведупия въ помфщевя для 
мужчинъ. Этотъ дворъ еъ трехъ сторонъ окруженъ портиками, а съ четвер- 
той примыкаетъ къ портику мужской залъ, или мегаронъ. На двор нахо- 
дятся алтарь и жертвенная яма. Домъ для мужчинъ приподнять на двф ету- 
пени; за галлереей идеть передняя, затВмъ слЗдуеть мегаронъ, въ середин® 
которахто устроенъ очагъ съ 4 колоннами по сторонамъ, поддерживающими 
крышу. Боковыя стВны портика были обшиты деревомъ, а стВна. между пор- 
тикомъ и передней была вся изъ дерева. Жилище для женщинъ, сбоку муж- 
ского, устроено сходно съ нимъ. ВеБ стны сложены изъ известняка на 
тлин%, или изъ сырцовато кирпича и въ послфднемъ случаЪ оштукатурены; 
опорные столбы и колонны всюду деревянные. Замфчателенъ найденный въ 
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портик8 мегарона алебастровый фризъ со вставками изъ голубого стекла. 
Узоръ состоитъ изъ эллипса съ пальмовыми листьями, раздфленнаго на двъ 
половины вертикальной полосой съ розетками. Это производить виечатл*: 
не — какъ будто выдающаяся полоса является триглифомъ, раздфляющимъ 
двЪ метопы, украшенныя каждая двумя половинками пальмовыхь листьевъ. 
Остатки рисунковъ въ видф фресокъ, украшавшихъь мужской залъ, представ- 
ляють изъ себя извЪстный узоръ изъ спиралей и пальмовыхъ листьевъ ми- 
кенскаго стиля, благо, желтаго, краснаго и голубото цвётовъ, затёмъ сердце- 
видные или сЪтчатые мотивы и, наконецъ, быкъ съ сидящимъ на его спин 
человЪкомъ на голубомъ фон; быкь желтый съ красными пятнами, а чело- 
вкъ весь голый, но съ желтоватымъ нередникомъ и въ башмакахъ. Быть 
можеть это изображало укрошене быка или какую-нибудь игру, въ виду 
теометрическаго характера стиля. Горное укрфплеше Микены, построенное 
позже Тиринса, имфеть ограду съ выдающимися башнями, сложенными изъ 
слегка обтесаннаго известняка, или изъ квадеръ, тщательно облфланныхъ на 
четыре канта, или же изъ плотно пригнанныхъ многоугольныхъ тглыбъ. 
Главный входъ въ крфпость — знаменитыя Львиныя ворота — имфеть за- 
поры особаго устройства и въ тимпан фронтона находится рельефъ въ видф 
герба, изъ двухъ, другь противъ друга стоящихъ львовъ; между ними, на 
базахъ, стоять перекрытыя вверху колонны съ капителями, вполнЪ сходными 
©ъ капителью куполообразныхь гробницъ. Фигуры львовъ обнаруживаютъ 
ныжную моделировку и въ общемъ напоминаютъ финивйЙсвя украшеня 
вазъ. Въ Микенахьъ были также найдены остатки королевскаго дворца. До- 
гречесый характеръ микенскаго искусства проявляется весьма ясно; замфтно 
удачное смз шене аз1атскихъ и туземныхъ элементовъ, которое, быть можетъ, 
здесь появилось впервые. 

Между скульптурными находками въ микенскихъ тробницахъ надо упо- 

мянуть о золотыхъ маскахъ, лежавшихъ на лицахъ труповъ, еходныхъ съ ма- 

сками, найденными въ ЕгиптЪ. Маски эти сдЪланы съ такимъ совершенствомъ, 
какое врядъ ли можно вотрЪтить позднЪе въ архаически-греческихъ источни- 

кахъ. КромЪ этого найдена маска льва изъ листового золота, а также большая 

серебряная голова быка съ золотыми рогами и розеткой на лбу. Это — бук- 
ранонъ, изображене бычачьяго черепа, находящееся и на египетскихъ стънныхъ 

‚ изображен!яхъ. ЗатЪмъ мы видимъ’ фигурныя изображен1я на вазахъ, представ- 
лявшихъ большей частью воиновъ съ панцырями и шлемами, со щитами и‘ 

копьями, довольно грубой работы. Изъ веЪхъ заимствованныхь на востокЪ бас- 
нословныхъ звврей, всего важнЪе сфинксъ, всюду изображаемый безполымъ и, 
по финивЙскому образцу, съ загнутыми впередъ крыльями. ИзвЪстно, что сфинксъ 
№: у Греция снова ожилъ, точно также какъ и восточныя изображеня Животных 

на бронзовыхъ сосудахъ гальштадтскаго пер1ода. Въ еивскихъ легендахъ сфинксъ 
появляется въ видЪ демона женскаго пола. 

Крупное различе между древнъйшимъ ар1йскимъ, хотя большей частью 
и заимствованнымь, и современнымъ ему восточнымъ искусетвомъ тотчаеъ 
бросается въ глаза, такь какъ арцы владфли собственнымъ первобытнымъ 
искусствомъ, непосредственно вытекавшимъ изъ первообразовъ, а затЪмъ 
развивали его въ новыя формы по собственной творческой фантазш, имВвпия 
очень отдаленное сходство съ предашями древняго востока. Между тЬмъ 

финиыяне подражали только разъ навсегда НЫЕ образцамъ и 
къ природБ уже не возвращались 

Ш. Поелфдующ!я архитектурныя формы вовточныхъ народовъ. 

Въ первобытныхъ, коренныхъ странахъ восточнаго искусства, въ Египт$ 
и Халдеф, время расцвфта искусства кончилось въ конц 3-го тысячел я 

` до Р. Х. На этой почвВ новыхъ типовъ. больше не нарождалось. Съ конца 
7 до средины 6 столф!я произошли велик!е политичесые перевороты, при- 
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ведице древн!е народы во взаимное соприкосновеше, благодаря военнымъ и 
завоевательнымъ походамтъ; это несомнЪнно возвысило вмяше древнихь ти- 
повъ искусства, распространивъ ихъ на дальшя разстоявя. Весь этотъ ие- 
риодъ времени характеризуется вымирашемъ восточнаго искусства и замвною 
его—греческимъ; совершается значительный натискъ западно-ар1Искаго искус- 
ства на восточныя страны. Въ одномъ направлеви восточное искусетво 
сдфлало замфтный и важный шагъ впередъ —замфчается увфренное прим%- 
нее круговыхъ арокъ и правильной клиновой разрфзки швовъ; 

эти формы только позднфе соединились съ архитравнымъ стилемъ, принадле- 
жалцимъ ар1Искому строительному искусетву. 

Въ саитекую эпоху Египта, до персидекаго завоевашя (525 л. до 

Р. Х.), замучается сухой архаизмъ, умышленное возвращенше къ стариннымъ 
формамъ; однако, тамъ и сямъ появляются кое кащя измфнен1я и улучшеня, 
свидфтельствуюния о томъ, что время настоящаго упадка еще не настало. 
Греческому вляншю можно приписать обычныя въ это время свободныя по- 
стройки египетскихъ храмовъ, достигийя соотвЪтственной связи между внЪш- 
нимъ и внутреннимъ строешемъ, хотя примфромъ можеть служить только 
одинъ. небольшой храмъ на остров$ Филэ, такъ какь о постройкахъ въ 
Санс мы’ можемъ судить, только по греческимъ источникамъ. То же самое 

можно сказать и о гробницахъ царей въ СаисЬ, которыя, по описавю Геро- 
дота; помфщались вмЪстф въ освященномъ пространетвЪ, на подобе турец- 
кихъ погребальныхь мечетей. Гробницы въ Фивокомъ некропол$ имфють 
одинъ. или нЪеколько дворовъ съ пилонами. Въ одной изъ гробницъ.вре- 
мени Псамметиха Г, при ГизехЪ, названной по имени изелёдователя Кэми- 
белля, камера для гроба перекрыта настоящимъ кирпичнымъ сводомъ. Во- 
рота стВны, окружающей гробницы въ долин$ Ассасифъ въ Эивахъ, покрыты 
куполомъ изъ девяти кольцевыхъ рядовъ, сложенныхъ изъ обожженных кир- 
пичей. Ветрфчаются и цилиндричесвяе своды, съ направляющей: въ. ВиДЬ 
параболы. Фигурная скульптура саитской эпохи отличается полной свободой 
въ мотивахъ, но ей не хватаетъь ясно выраженнаго портретнаго сходства 
скульптуры древнфйшихь времень. Большинство изъ сохранившихея въ 
европейскихь музеяхь статуй, особенно бронзовыя, принадлежать именно 
этому времени и представляють условную гладкость формъ; въ нъкоторыхъ 
изъ нихь чувствуется ясно вшяе Грещи, выраженное въ полной свобод 
оть схематичности. Существують барельефы, въ которыхъ, повидимому, 
подражали умышленно стилю старыхъ украшен мастабъ. - Художественныя 
ремесла еще въ полномъ раецвЪтЪ. Золотой нагрудникь (въ'ЛуврЪ) ‘съ 
именемъ Усаркона, кожаный навфеъ надъ яшикомь съ мумей, найденный 
при Деиръ-Эль-бахари, замЪчательныя разноцвётныя стекла, украшенныя 
сЪтками и полосами, принадлежать также къ этой эпохЪ. Влян!е Египта 
на друНя страны всего долфе существовало въ Финиви, распространилось 
затфмъ на Ассирю, а позднзе — на Перою, между тёмъ какъ еь Г ̀рещей ВЪ 
это время, какъ кажется, не было оживленныхъ сношенйй. 

Ассир!йекое искусство является. непосредетвеннымъ продолжешемъ 
вавилонскаго и, кажется, новыхъ тиновъ тамъ не создавалось. Но мы именно 
въ Ассири ветр$чаемъ остатки величественныхь дворцовуъ, хотя отъ нихъ 
сохранились только фундаменты съ нижней. частью стфнъ; до крыши не. ео- 
хранилось ви одного здавя. Ассирцы заиметвовали у вавилонянъ по- 
стройку изъ вырца, хотя. каменные матералы для строе были въ избыткЗ. 
Оть ассирйскихъ гробницъ не ‘найдено и слфда. Царсвюя палаты, съ ихъ 
стфнами. колоссальной толщины, безъ опредФленной послфдовательности помз- 
щенй, отоять вее-таки на. низкой ступени въ архитектурномъ отношени. 
Ассиреюй дворецъ состоитъ изъ трехъ р%зко раздёльныхъ группъ: Сераль— 
какъ открытая часть, Гаремъ — какь семейное отдфлеше жилища, и Канъ, 
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68. Пворъ гарема во дворцЪ ассирйскаго короля Саргона. По рисунку въ соч. Перро-ШипипЪ. „Истот]я искусства въ поевности“. 
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какъ помфщев!е для слугъ и запасныхъ магазиновъ. Недостатокъь оконъ и 
малые размфры таллерей сравнительно съ толщиной стнъ, а также отсут- 
стве гипостиля, придаютъ ассирЙскимъ дворцамъ неуклюяий видъ, поражаю- 
пИЙ при сравнени съ египетскими постройками предъидущаго тысячелт!я 
и, пожалуй, даже съ греческимъ героической эпохи. 

Столицы Кала или Нимрудъ, Нинев1я (Куюнджикъ и Неби-Джюнасъ) и Дур- 
Сарукинъ (Хорсабадъ) отетоятъ другъ отъ друга боле чёмъ на 300 лЪтЪ и, какъ 
кажется, всяЙ царь строилъ свой собственный дворецъ. Всего больше сохра- 
нился дворецъ Саргона П въ Дур-СарукинЪ, нынЪшнемъ ХоресабадЪ. 
Онъ стоялъ на двухъ террасахъ и группировалея вокругъ двухъ громадныхъ 
дворовъ въ трехъ, совершенно отдЪльныхь массахъ построекъ, заключавшихъ въ 
свою очередь нВеколько маленькихъ дворовъ. Сераль, находивиИйся на еЪверо- 
западной сторонЪ большого двора, былъ украшенъ множествомъ скульптурныхъ 
изд. Въ южномъ углу находился гаремъ, на среднемъ двор котораго по- 
мъЪшались три помъщешя царицы съ слегка возвышенной нишей въ задней ча- 
сти. Канъ очень обширенъ и помъщался на сЪверо-востокЪ большого двора. 
Сзади гарема, какъ совершенно отдЪльное здан1е, помъщаются остатки ступенча- 
той башни. Изъ виЪшней части дворца найдены только порталы съ изображе- 
немъ быка. ОбиИй планъ ихъ состоитъ изъ соединен1я прямоугольниковъ, сперва, 
изъ трехъ, затЬмъ изъ одного единственнаго главнаго прямоугольника съ 
весьма невыработанными соединенями; почти несомнЪънио, что строевя были 
вс одноэтажныя. Нельзя ничего рфшить относительно того, каково было. устрой- 
ство покрыт; быть можеть устраивался цилиндричесвй сводъ, такъ какъ форма 
полуциркульной. арки ветрЪчается на воротахъ Дур-Сарукина, и кромЪ того 
найдены настояпе своды въ сточныхъ каналахъ дворца Саргона. Само по себ, 
хорошее состояне рельефовъ цоколя и высота развалинъ позволяютъ заключить 
объ употреблеши сырцовыхъ сводовъ на колоннахъ въ гипостилЪ; они, вЪроятно; 
размокли и провалились отъ дождя. Тамъ же были найдены глиняные клинья 
сводовъ со внпалыми лицевыми поверхностями, покрытыми штукатуркой. Колос- 
сальная толщина стфнъ, даже перегородокъ, также какъ и узкость про- 
странства, вовсе пе противорЪчатъ предположенйо сводчатыхъ крышь. Заканчи- 
вались постройки плоскими глиняными террасами; внутренкее простражотво освЪ- 
щалось черезъ продъланныя сверху отверетя. Были найдены полые глиняные 
цилиндры, которые могли помъщаться въ шелыгЪ свода. Залъ съ колоннами въ 
ассир1йскихъ дворцахъ не было, но зато были галлереи и проходы съ колоннами 
У самаго входа. КромЪ того имЪются колонны въ открытыхъ галлереяхъ верхней 
части нЬкоторыхъ строенй, какъ видно по рельефамъ; но неизвЪстно, были ли 
это каменныя колонны. Одинъ рельефъ въ КуюнджикВ показываетъ три полу- 
циркульныхъ и два коническихъ купола, вфроятно принадлежавие складочнымъ 
магазинамъ. 

Въ нижней чаети дворца Саргона поставлена глухая стфна изъ плить изве- 
отняка, крупныя глыбы котораго сложены тычкомъ и ложкомъ, съ соблюдешемъ 
перевязи, безъ цемента и хорошо обдЪланы съ наружной стороны. Городекая 
ствна Дур-Сарукина тоже имЪеть въ вид фундамента положенныя въ два слоя 
плиты. Во дворцз Саргона мы встрЪчаемся съ брустверомъ, сложеннымъ изъ 
обожжениаго кирпича, съ зубцами и разрисованными розетками. Обожженный и 
эмалированный кирпичъ покрываетъ архивольты такъ называемыхъ парадныхъ 
вороть Дур-Сарукина и стЪны двора въ гаремЪ’ дворца. Полъ въ залахъ едъ- 
ланъ изъ утрамбованной земли, или изъ ‘кирпича, или изъ плитъ известняка и 
вЪроятно покрывался коврами. Интересна обработка высокихъ пороговъ въ две- 
ряхъ; также и нижияя часть стЪънъ въ залахъ украшена внизу расписанными 
алебастровыми плитами, а выше начинается штукатурка. Немнот!е повторяющиеся 
профиля поясковъ обнаруживаютьъ вл1ян!е Египта, особенно всюду замЪтный вЪн- 
чающ гзимеъ. Вертикальное членен!е стЪыъ полукруглыми выступами сходно 
съ найденнымъ въ ВаркЪ, въ Халдез. Верхъ строешя большей частью украшенъ 
зубцами: форма, исходящая. прямо изъ кирпичнаго строительнаго искусства. На 
парадныхъ воротахъ Дур-Сарукина, полукруглая‘арка покоится на спин боль- 
шого челов ко-быка. Выдающяся на рельефахъ капители колоннъ имзютЪ форму 
завитковъ, заимствоваиную быть можеть изъ деревянно-металлическаго стиля, 
употреблявшагося въ Аесири при устройствЪ палатокъ 

Объ устройств жилыхъ помфщен!й мы имфемъ понят!е только изъ 
барельефовъ. Они указывають на два типа: одинъь съ полукруглымъ или 
параболическимь куполомъ, другой съ плоской крышей и башней въ видё 
бельведера. Города были обнесены стфнами, при чемъ они УкрФилялись 
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четыреугольными башнями. Городсыя ворота, фланкированныя двумя баш- 

‚ нями, образовывали просторное строеше, съ наружнымъ укрфплешемь и съ 
длиннымъ сводчатымъ проходомъ, развётвлявшимся на двф галлереи. Эти 

помфщеня служили на востокЪ для различныхъ потребностей, а также явля- 

лись и форумомъ для любопытныхъ и праздныхъ. Заслуживающихъ упоми- 

навя ассирйекихь гробницъ найдено не было. 
Объ ассирскихъ храмахъ этого перюда, связывавшихея, повидимому, съ 

царскими дворцами, мы не имфемъ точнаго представлешя. Въ развалинахъ 

такь называемой Обсерватори въ Хорсабадь можно видёть Цикуратъ. Это 

три цъльныхъ, многоэтажныхь постройки и начало четвертой, совсвмъ безъ 

внутреннихь помфщенй, сильно расчлененныя снаружи вертикальными, ши- 

рокими прорфзами. По преданш, число этажей доходило до семи: первый 

бЪлый, второй черный, трет красный, четвертый снова бфлый, и такъ 

69. Изображеше укрЪпленнаго города на ассирййскомъ рельефЪ. По Лэйярду. 

дальше. Вблизи этой башни на террас Хорсабада имфются еще маленьюя 

строенвя, которыя можно считать святилищами боговъ. Между тьмъ, какъ 

въ Халдеь храмы строились изъ сырца и дерева, въ Ассири они, какъ ка- 

жется, возводились болфе монументально. Одна изъ развалинъ строейя въ 

Хорсабадв представляеть изъ себя постройку изъ известняка и ее можно 

было бы считать остатками храма, если бы рельефныя изображешя на до- 

‘скахъ выЪсто релимозныхъ сюжетовь не представляли бы сценъ охоты и 

битвъ. Во второмъ здани, между тмъ, на рельефахъ — сцены религюзнаго 

содержаня, и въ немъ находится также ниша, гдф могли заключаться изо- 

бражения боговъ. Передъ здашемъ находился алтарь. | 

Въ ассир ской орнаментикЪ яснфе, чфмъ въ строительномъ искус- 

ствф, проявляется египетско-финикЙское вмян!е, а именно въ бронзовыхъ 

чашахъ и въ рзныхъ доскахъ изъ слоновой кости. Фризы изъ лотосовъ, 

вмфстф съ халдейскими розетками, являются обычнымъ украшевшемъ двер- 

ныхъ пороговъ. Богатое украшене изъ эмалированнаго кирпича находится 

на нижней сторон арки парадныхь воротъ Дур-Сарукина; розетки чере- 

дуются съ изображенями гешевъ. Штукатурка внутреннихъ. стёнъ дворца 

надъ рельефами цоколя, кажется, оставалась бФлою и, в$роятно, служила фо- 

номъ для живописи фресками. Обыкновенно розетки, или изображещя дру- 

тихъ растенй, чередуются съ полосками, затёмъ представлены зубцы и бычки, 

но никогла не встрфчается композищй историческаго содержашя. Фонь ри- 
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сунковъ почти всегда голубой, фигуры желтыя съ черными и бфлыми отлфль- 
ными частями; красный цвЪть попадается р%дко, а зеленый — еще рфже. 

Ассирская скульптура тЪено связана съ архитектурой, даже немног!я 
найденныя статуи не имВютъ полной фигуры, а задняя сторона ихъ плоская, какъ 
будто онЪ должны были быть приставлены къ стънЪ. Самыя важныя декоратив- 
ныя фигуры — это монолитные колоссы по сторонамъ портала, крылатые быки 
и львы съ человъческими головами, или безъ нихъ, по ассирЙскому тексту + 
зе: и 1атазз!, стражи воротъ. Въ срединЪ входа помфщались снова крылатые 
быки или ген!и, едзланные очень сильнымъ рельефомъ. ВнЪшня изображеня 

‚ быковъ представляють собой нЪчто среднее между барельефомь и` полными 
фигурами, такъ какъ голова, грудь и передвйя ноги выступаютъ совершенно сво- 
бодно, а остальная часть туловища сдЪлана въ видЪ сильнаго рельефа. Сие- 
реди видны двЪ ноги, поставленныя параллельно, съ боку же видны 4 шагающихъ 
ноги, такъ что въ общемъ было пять ногъ, хотя эта лишняя пятая нога не броса- 
лась въ глаза волЪдетые перпендикулярнаго положення фигуръ по бокамъ узкаго 
сравнительно прохода. Рельефы въ залахь — историческаго характера и пред- 
ставляютъ только подвиги властителей безъ вмЪшательства боговъ. Рельеф- 
ныя доски — изъ алебастра или известняка и изображешя на нихъ нерЪдко 
расположены въ нЪеколько рядовъ и часто составлялись изъ ньсколькихъ фигур- 
ныхъ полосокъ. Головки фигуръ видны почти всЪ еп {асе, но ноги и даже глаза 
изображены въ профиль. Идеалъ мужчины изображенъ съ очень богалой расти- 
тельностью на головЪ и бород, низкимъ лбомъ, большими глазами и выгнутымъ, 
круглымъ носомъ. Эта бородатая голова новторяется и въ изображещяхъ боговъ, 
и въ крылатыхъ быкахъ, царяхъ и солдатахъ, между т5мъ какъ евнухи и рабы 
изображались безъ бородъ. Женсвыя фигуры ветрЪчаются очень р%дко. Фигуры, 
исключая героевъ, демоновъ и богини Иестаръ, вообще представлены одЪтыми въ 
длинныя платья и въ большинств$ случаевъ съ арой. (Со временемъ замЪтно 
измвнеше стиля. ЧеловЪчесвя фигуры, сперва слишкомъ коротюя, при послЪд- 
нихьъ Саргонидахъ дзлались выше; поразительная точность въ изображени тка- 
ней, бахромы и украшев отходить на задй планъ и исчезаетъ ‘полоса пись- 
менъ, проходящая черезъ вс фигуры; только мускулатура по прежнему `изобра- 
жена преувеличенно. НЪкоторыя животныя, особенно лошади и львы представлены 
на барельефахъ очень хорошо, даже лучше, чфмъ въ классическую эпоху развит я 
искусства въ Грещи и РимЪ; рёдые звЪри изображаются въ условномъ видЪ 
Ландшафты часто довольно близки къ природЪ и даже съ различемъ породъ 
деревьевъ, какъ мы видимъ на барельефЪ Сеннахериба. Встрчается также 
много рельефовъ на скалахъ, какъ, напр., въ БаванЪ, Каркаръ, Бейруть въ Сири, 
въ Мосуль и т. д. Левъ и въ видЪ отдфльныхъ фигуръ выходиль всего удач- 
нЪе; изъ баснословныхъ звфрей чаще всего встрёчаются грифы, затЪмъ центавры, 
птицы съ человЪческими головами и египетско-финиксый сфинксъ. Окраши- 
ванье рельефа ограничивалось только отдфльными частями; тЪло веогда ‘остава- 
лось неокрашеннымъ. Голова окрашивалась: всего богаче, глазныя яблоки оста- 
вались бълыми; зрачекъ, брови, волосы и борода окрашивались въ черный цвЪтъ, 
повязка на головЪ и розетки пары въ большинствВ случаевъ дзлались красными. 
Платье, сандалш, серьги, зонтики, вЪера изъ ‘перьевъ, скипетръ, конская сбруя, 
все ‘это всегда было раскрашено. Надгробныя плиты и статуи изъ вулканиче- 
скаго камня оставались, повидимому, неокрашенными, между тьмъ какъ глиняныя 
фигуры всегда сплошь покрывались краской. РЪзьба на камняхъ вполнЪ сл- 
дуеть стилю скульптуры; она дфлалась углубленною, что главнымъ образомъ 
видно на цилиндрическихь ‹лечатяхьъ. 

Что касается художественныхь ремеслъ, то глиняные сосуды остановились 
на низшей ступени развитя; между 9 и 7 стольшемъ находятся вазы, украшен- 
ныя лишями и точками, но безъ спиралей и безъ изображей органическаго 
мра, съ которыми мы встр®чаемся въ геометрическомъ стилЪ арйской группы. 
Украшеня изъ стекла попадаются чаще. Важнфйшими изъ сосудовъ съ изобра- 
жешями являются бронзовые кубки, ‘которые украшены кольцеобразными геомет- 
рическими фигурами и мотивами. растен!й. Украшенныя фигурами чаши указы- 
ваютъ на египетско-финив ское вяне; замЪчательны ероглифическя украше- 
н!я съ совершенно непонятнымъ смысломъ. Клинообразныя нисьмена не. даютъ 
КЪ НИМЪ Ключа. Желфза находится весьма много; въ одномъ Хорсабадь 
было найдено до 160,000 килогр. разныхъь жельзныхъь предметовъ. На мебели, ̀  
тлавнымъ образомъ деревянной. съ бронзовыми украшенями, находятся инкру- 
стащи изъ слоновой кости, дорогихь камней, стеклянныхъ слВпковъ, и обивки 
золотомъ. Парсый тронъ на рельефахъь имЪетъ по бокамъ символичесвя укра- 
шен!я, обычныя впослздетыи на востокЪ въ видЪ трехъ рядовъ стоящихъ одна 
надъ другою фигуръ, руками и головой поддерживающихъ сидЪнье. 
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‚ Авсиреюя формы искусства образовались первоначально изъ древне- 

халдейскихъ, нёкоторыя же отдфльныя формы его перешли изъ Египта. 

Позднфе являются собственные успфхи въ постройкё сводовъ, примфнеще 

которыхъ доказывается остатками дворцовыхъ корридоровъ и арками воротъ, 

а также и изображенями ихъ на барельефахъ. Вфроятно въ болфе важныхъ 

постройкахъ употреблялись уже цилиндричесве своды и даже купола, явив- 

пИеся потомъ прототипомъ для всего востока, а затмЪъ и для запада. Изъ 

ассир йскаго же искусства, чрезъ посредство малой Аз и Финиюи, заиметво- 

ваны многя формы классическаго искусства, какъ, напр., 1оническая капитель, 

чисто человзчесый видъ боговъ, большая живость въ изображени фигуръ, 

расположен и бороды, волосъ и одежды. Благодаря сарацинамт, вляше асси- 

рйЙескаго искусства проходить черезъ весь перодъ среднихъ вЪковъ, до вре- 

менъ Возрожденшя. 

Посл падешя Ниневш, Вавилонъ, въ перодъ такъ называемаго ново- 

вавилонскаго царства, явился главнымъ городомъ внутренней Азии, 

особенно благодаря . постройкамъ Навуходоносора. Онъ возобновиль въ Ва- 

вилонЪ главнЪйшия постройки, главный храмъ Э-Сагилла, съ новой большой 

ступенчатой баней, ВелиыйЙ храмъ Борзипиы, такъ называемый 9-Сида, та- 

кого же типа святилище Э-Куа великаго, Ваала въ ВавилонЪ; правда, что 

до нашего времени оть этихъ построекъ сохранилось не больше, чЪмъ отъ 

прежнихъ. Мы знаемъ только изъ описав, что терраса храма, кром сту- 

пенчатой башни, имфла еще внутреннйя помфщевя, съ деревянными потол- 

‚ками и металлическими украшенями. Навуходоносоръ возобновилъ Вавилон- 

скую городскую стВну, выстроиль новую ограду на разстояни 4000 локтей 

снаружи прежней, восточной стороны ея, и вырылъ около нея шировй 

бассейнъ. У внфшней стфны царь выстроилъ себЪ громадный дворець въ 

необыкновенно коротый срокъ, а именно, какъ`высчитано, въ 15 дней. Оть 

веБхъ этихъ грандюозныхь построекъ до насъ дошли только кирпичи съ штем- 

пелемъ царя, глазурованные кирничи съ орнаментами и фигурами и нф- 

сколько большихь бронзовыхъ брусьевъ. Отъ громадныхъ золотыхъ статуй, 

описанныхь Геродотомъ и 1удейскими пророками, не осталось, разумФется, 

ничего. | 

Въ Финик! и, Кипр% и колошяхь ихъ начинается второй нерлодъ искус- 

ства съ наступлешемъ господства Тира, подъ вляшемъ Ассирши, вытЪенив- 

шимъ египетское, около конца 9-го столЬя, а уже въ 7 столфии становится 

весьма замфтнымъ, наряду съ этимъ, вшяве архаическаго греческаго искус- 

ства. Въ это время завершается на Кипрф смъшеше азатекихъ и европей- 

ски-арййскихь элементовъ, рёспространившееся потомъ по эллинскимъ, этрус- 

скимъ и латинскимъ береговымъ странамъ и обтровамъ Средиземнаго моря. 

Оть финикШекихь памятниковъ до насъ сохранилось еще меньше, чЪмЪ отъ 

ассирскихъ; ни оть храмовъ, ни оть дворцовъ не осталось ничего, заслужи- 

вающаго упоминашя. Гробницы имЪли форму пещеръ и только лЪотница замЪ- 

нила прежнюю шахту. Визшнй видъ гробницы имфль форму пирамиды, но уже 

попадаются и сродныя ассирйскимъ формы. Къ этому роду принадлежать Эль- 

Мегацилъ, извФетныя постройки некрополя въ Амритф. Одинъ изъ этихъ па- 

мятниковъ подымается въ видЪ круглаго цоколя, къ которому приставлены 4 льва, 

и на которомъ стоить цилиндричесый монолитъ, увЪнчанный полушаромъ. Два 

зубчатыхъ вфика опоясываютъ цилиндръ. Подъ цоколемъ находится углублене, 

куда ведеть лЪстница. Бурдъ-эль-Беццакъ, башня змЪй, замЪчательна между 

арвадитскими памятниками какъ единственное строеше съ пустымъ простран- 

ствомъ внутри, между тВмъ какъ всЪ друМе являются массивными монолитами. 

Вашня зм®й имзеть форму призмы съ квадратнымъ основанемъ;. она едБлана 

изъ квадратныхъ горизонтальныхъ рядовъ камней, безъ раствора, и сверху увЪн- 

чана пирамидой. Внутри находятся двЪ камеры одна подъ другой, каждая съ 

отверсмемъ наружу. Отличительная черта неустойчиваго характера стиля этой 

эпохи — различ1я въ основныхъ художественныхь мотивахъ, которыми пользова- 

лись для исполнен!я одной и той же программы; это явлеше не вотрфчается ни въ 
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боле раннюю эпоху, ни въ классическомъ пер1одз. Кабръ-Гирамъ, гробница, 
Хирама въ ТиросЪ, построена позднзе. Большая призма съ карнизомъ образуеть 
цоколь, затЪмъ слЪдуетъ большой саркофагъ, состоящий изъ ящика и покрышки. 
Многе изъ найденныхъ саркофаговъ по кровлеобразной крыш принадлежать вЪ- 
роятно къ до-персидскимъ временамъ, между тЪмъ какъ египетсые саркофаги съ 
масками мум Я на крышкВ являются только отъ 6 до 3 столъя. 

На КипрЪ находятся гробницы съ саркофагами, гдЪ изображены дъян!я изъ 
греческихь предан, и въ то же время финиюйсвые символы — напр., шары съ 
крыльями, или серпъ луны, заключенный въ кругъ. На кипрекихъ памятникахъ 
являются львы, или сфинксы, обращенные другъ къ другу спинами, подобно 
египетскимъ. Гробницы въ КареагенЪ выбиты подъ землей въ известковыхъ 
скалахъ и состоять изъ прямоугольной камеры, раздЪленной обыкновенно. тремя 
аркадами, съ нишами для труповъ и входными ступенями. Въ Сардин!и, въ 
некрополЪ 9арроса, находятся финиййсвя гробницы съ надстройками въ форм 
пирамиды или полушара; иногда ветр®чаютея три надгробныхъ плиты вмЪсть, 
причемъ средняя выше обЪихъ боковыхъ, на одномъ и томъ же цоколЪ. "На сред- 
ней, кровлеобразной плитЪ вырЪзаны сериь луны и кругъ. СтЪны финиюйскихъ 
укр$ плен въ ЭриксЪ въ Сицилии, оканчиваюцйяся прямоугольными башнями, съ 
отверетями, имвющими горизонтальное или полуциркульное перекрыте, во всемъ 
носятъ отпечатокь Финиви. Городская ствна Кареагена, сложенная безъ ра. 
створа изъ горизонтальныхъ рядовъ, имЪла, какъ и кр»Ъпостная стЪна Тира, за 
внЪшней своей. облицовкой проходъ, къ которому примыкали полукруглыя ка- 
меры; быть можеть это были цистерны, или же помвщен!я для слоновъ. Старыя 
цистерны Кареагена лежали у моря и были перекрыты куполами; остатки камен- 
ныхЪ сводовъ изъ тесанаго камня принадлежать къ римскому перлоду. Строешя 
въ гавани Кареагена, особенно колоннады, носятъ явно греческий характеръ. 

Особнякомъ среди финиюЙскихь памятниковъ стоятъ по своей обдлкв 
`квадеры цоколя памятника Бурдъ-эль-Беццакъ, далве — уже напоминающя 
гречесыя формы части вЗнчающей плиты его; наконецъ, капители столбовъ 
кипрекихъ гробниць съ мощными волютами и цвЗтками лотоса въ среднемъ 
поль, напр. въ Трапедф и Аеено. На всЪхъ этихъ капителяхъ не покоилось 
никакихь балокь, а всегда находилась вЪичающая фигурная группа. Эти 
формы капителей, также какъ корзинообразныя, нокрытыя пальмовыми 
листьями, напоминають о подражани древнему покрытю металломъ дере- 
вянныхЪ частей. По Геродоту, у входа въ финиюЙсве храмы стояли колонны 
изъ золота и изумрудовъ, но вфроятно послфдые были искусственные, изъ 
цвфтного стекла. Постройка вфнчается всегда египетскимъ карнизомъ, пере- 
шедшимъ и въ Ассир!ю; кромВ того, появляются расположенныя въ рядъ изо-` 
бражешя змВЙ надъ карнизомъ. Крылатый шаръ, лунный серпъ съ солнеч- 
нымъ кругомъ, крылатый сфинксъ, грифъ съ загнутыми крыльями, ветр%- 
чаются въ орнаментик очень часто. Обломки жаровни съ подетавкою въ 
видВ канделябра найдены были въ Тирф. 

Слфдовъ сводовъ найдену не было; господство каменныхъ монолитныхь 
построекъ, вфроятно, препятетвовало ихъ развитю. Изъ кирпича, повиди- 
мому, финикйцы ничего не строили. 

Въ скульптур различаются три группы: одна, находящаяся подъ видоиз- 
мЪненнымЪ ассирйскимъ вмян!емъ, другая — ложно-египетская, и третья, стоящая 
въ связи съ греческимъ архаизмомъ. Впрочемъ во всЪ времена эти разновидности 
стилей перемъшиваются между собою. Скульптурныя находки вотрВчаются въ зна- 
чительномъ количествЪ на КипрЪ. Слфдуя за ассирскимъ искусствомъ, кипревя 
фигуры изъ известняка — плоски; имъ недостаеть полной округленности, онЪ 
одъты и волосы ихъ завиты. Фигуры египетской группы только опоясаны перед- 
никомт или одфты въ трикообразную тунику съ короткими рукавами. Фигуры 
въ греко-архаическомъ стилЪ отличаются твердымъ подбородкомъ, короткой верх- 
ней губою и приподнятымъ угломъ рта, причемъ послЪдняя особенность образуетъ 
такъ называемую эгинетскую улыбку. ДальнЪйшая особенность этой группы — 
косо поставленные глаза и падающе на спину локоны волосъ. Введене складокъ 
въ одеждЪ можно отнести также къ ассирйскому взмянш. Но во всЪ времена, 
впрочемъ, сохраняется финикШсвьШ типъ головы, съ высокимъ черепомъ, боль- 
шими выпуклыми глазами, съ выдающимися скулами, съ полными щеками. тол- 
отымъ, на конц закругленнымъ носомъ и маленькимъ ртомъ съ пухлыми губами. 
ВстрЪчаются также бронзовыя статуэтки со вставленными глазами. Часто пона- 
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даюлияея тлиняныя финикшевмя фигуры были вс» раскрашены; ветрчаются 
древе!я фигуры Астарты (Афродиты), кончаюпяся книзу колонной, Мелькарта 
(въ Греши Геракла), егинетскаго Ве съ звЪриными ушами и короткими рож- 
ками. Люди изображалотся всегда очень грубо изъ глины — статуэтки изшихъ, 

\ конныхъ и стоящихъь на боевыхъ колесницахъ воиновъ, наконець также и фи- 
гуры въ жанровомъ родЪ. 

На саркофаг Амавунта на КипрЪ, гречесыя украшеня смъшаны съ египет- 
скими и ассирЙскими: барельефы съ боковъ стилизированы въ греческомъ духь; 
на продольной сторонё изображены въ вид процесси. фигуры съ ассирскими 
вонтиками и вЪерами для главной фигуры на колесницЪ, а на концевой сторонъ 

стоять найя фигуры Астарты. На саркофагЪ въ ГолгосЪ архаически-греческое 
виян1е проявляется сильнЪе, такъ какъ изображен!я заиметвованы изъ греческой 
мивологи. 

Р%зные цилиндричесве камни съ клинообразными письменами найдены были 
въ большой сокровищницЪ древнято храма Курлума. Копусообразныя печати, 
скарабеи и перстни также ассирскаго стиля. О финиюйской или кипрекой 
живописи мы не знаемъ ничего. Раскрашиван!е кипрекихъ статуй, сдвланныхъ 
изъ известняка, точно также какъ и ассирйскихъ, ограничивается только нЪко- 
торыми ихъ частями. Въ сирско-финиюйскихь областяхъ найдены были только 
немног!я вазы безъ глазури, также въ РодосЪ и КипрЪ. Украшеня на кипрекихъ 
вазахъ указываютъ на греческое вмяне. Одна большая ваза въ КурумЪ по- 
крыта цВлой. системой геометрическихт» рисунковъ — кружковъ, соединенныхъ 
касательными рисунками домашнихъ животныхь и т.д. Финикское производетво 
стекла развивалось съ большимъ усиЪхомъ и, будучи перенесено въ Сир1ю, до- 
шло и до ‘новзйшихъ временъ. ВажнЪйшими произведеями смЪшаннаго фини- 
ыйскаго стиля являются бронзовыя чаши, которыя, очевидно, слЪдуетъ раздЪлять 
на двЪ группы, хотя и нЪтъ хронологическаго основашя для подобнаго раздЪ- 
лен!я. Въ первой групп мы видимъ рисунокъ совершенно безсвязныхъ, рядомъ 
поставленныхъ фигуръ, а во второй — цфлыя сцены. Изъ одной гробницы въ 
Прэнест® добыта была серебряная чата съ финийекой подписью; другая чаша — 

‚ безъ подписи, но съ разсказомъ въ картинахъ объ охотничьихъ приключешяхъ 
’ героя, въ родЪ финивйскихъ чудесныхъ сказокъ. Костюмы фигуръ отчасти еги- 
летске, отчасти ассирйеве. Подобныя же чаши много разъ находимы были въ 

‚ Авинахъ и несомнЪнно вмяли на декоративное греческое искусство 7 и 6 столъий. 

Памятники финикШскаго искусства ни въ какомъ случа не достигають. 
велишя и благородства египетекихь и вавилоно-ассирШекихъ оригиналовъ. 
Вь строительномъ искусств многе типы, уже достигпйе высокой степени 
развитя, остаются безъ употреблешя, и вновь появляющаяся кладка изъ 
обтесанныхъ въ рамку пилить далеко ие вознаграждаеть ихъ утрату. Фи- 
нивяне ограничивались въ искуествЪ только ролью посредника между вну- 
тренней Азей и м$етностями Средиземнаго моря. 

Въ Израил$ и ГудеЪ только при царяхъ развилось искусство, вполнЪ 
принадлежащее кь циклу финивЙско-сир!йскаго искусства. ГлавнЪйшимъ 
творешемъ израильтянъ ‘считается Терусалимск1й храмъ, который, хотя 
и строилея финикЙскими мастерами и имзлъ финиюЙеюя формы въ отдль- 
ныхъ частяхь, но въ общемъ носилъ все-таки отпечатокъ совершенно новой 

‚ релиозной программы. Въ расположеши Зудейскихъ храмовъ ветр®чается 
все еще постановка отдфльныхь частей рядомъ; самое святилище при храмВ 

‚ весьма мало, незначительно по архитектурВ и не можеть производить того 
впечатльн!я господетва надъ окружающимъ, для достиженя котораго архи- 

‚тектура напрягаеть обыкновенно всз свои силы. Въ противуположность 
греческимъ, въ Гудейскомъ храм н%ёть того общаго подъема всего м$ета 

`ЕЪ одному центру— храму, связывающаго всю группу въ одно возвышенное 
‹ Ц8лое. Храмъ Соломона, отъь котораго не осталось ничего, но съ которымъ 
‚мы довольно хорошо знакомы по библейскимъ описавшямъ, стоялъ на мфеть 
прежняго С1она, называвшемся позднфе — Мор1а, а теперь Гарамъ-есъ-Ше- 
рифъ, на восточномъ холмЪ [Герусалима. Найдены были остатки мостовъ 
надь оврагомъ, отдфлявшимъ восточный холмъ храма отъ западнаго город- 
‘ского холма. Эти мосты, названные вадуками Робинсона и Вильсона, были 
она сводахъ, первый въ два этажа одинъ надъ другимъ; нижн!е своды могутъ 

| 
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относиться ко времени царей изъ колфна Гуды. Радукъ Вильсона мо- 

жетъ быть отнесенъ ко времени Идумеевъ. Теперешей Гарамъ-есъ-Шерифъ, 

заключаюний въ себЪ священную мЪ%отность, иметь ровную поверхность 
въ 100 м. длины и 30—40 метр. ширины; она образована частью поеред- 

ствомъ искусственной насыпи и съ трехъ сторонъ обнесена высокой. стВной, 
съ террасой. Всего ‘лучше сохранившаяся часть этой стёны-террасы, около 
того мфета, которое называется теперь Хеитъ-ель-Могреби, указываеть на 
двЪ системы кладки плитъ. Нижняя, боле древняя кладка, состоить ивъ 

очень большихъ глыбъ въ 12 м. длины и въ 2 м. вышины, обтесанныхъ сво 

всфхъ сторонъ, причемъ передняя поверхность обтесана двойной рамкой. 
Верхне ряды состоять изъ меньшихъ камней безъ рамокъ и рустовъ, сло- 
женныхь все-таки безъ раствора. Быть можеть первые ряды были поло- 

жены во времена Соломона, хотя большая часть кладки его относится ко 

временамъ Ирода; вторая же система кладки принадлежить уже визант ской 

эпох%. Настоящимъ осталкомъ древности является выступъ скалы посреди 
теперешней мечети Есъ-Сакра на площади Гарамъ. Подъ нимъ находится 
углублене, которое могло быть первоначально цистерной, купленной по 

преданю Дазидомъ. : 

Соломонъ получилъ отъ финивИскаго царя Хирама каменотесовъ и ка- 
менщиковъ; самъ архитекторъ храма, Хирамъ Абифъ, быль сыномъ тир- 
скаго м%дника и Тудейской женщины. Оть построекъ Соломона не оста- 

лось почти никакихъ сл$довъ, кром8 описан, и они повидимому не создали 

себЪ подражателей и распространителей въ дЁлЬ искусства. Въ описан 
Езеюмиля священное пространство занимало квадратъ въ 500 локтей съ каж- 

дой стороны и въ него вели трое воротъ — съ востока, сЗвера и юга. Про- 
тивъ этихъ воротъ стояли внутреня ворота такой же величины, ведия 

_ во второй дворъ, гдВ находилось святое святыхъ, а за ней шелъ еще задй 

дворъ. У задней стВны второго двора ‘возвышалея храмъ въ двухъ отдёле- 

няхь: святилище или Гекаль, и святое святыхъ или Давиръ. Передъ вхо- 

домъ стояли отдфльныя колонны, названныя Такинъ и Воазъ. Потолокъ 

храма состоялъ изъ кедровыхь балокь и безъ сомнфвйя на немъ была тер- 
раса изъ глины. Окружавиия храмъ боковыя комнаты, расположенныя въ 
три этажа, были ниже стВнъ храма. Изъ утвари храма извфетенъ только 

столь для хлфбовъ предложен!я, и свфтильникъ съ семью подевфчниками, изо- 

браженный на арк Тита въ РимЪ. Оба херувима въ святомъ святыхъ, 
жертвенникъ во дворз и знаменитое мФдное море, несомое 12 быками, из- 
въетны только по описанямъ. | 

Изъ гробниць временъ царей открытъ памятникъ Сельвана около долины 
Кедрона, выбитый въ природной скалё, напоминающий, въ цфломъ, форму 

египетской молельни. Гробницами обыкновенно служили пещеры, и ника- 
кихъ украшающихъ надстроекъ на нихъ не дБлалось. СОть дворца Соломо- 
нова, граничившаго съ южной стороной храма, не осталось ничего. Онъ 
стоялъ на склонз холма и состоялъ изъ дома Ливана, зала собрашй, пр1ем- 

наго зала царя и ‘изъ отдфльныхъ помёщевй для царскихъь женъ. До насъ 
дошло лишь описан!е трона, какъ какого-то выдающагося чуда. 

Г\. Арекое искусетво въ первой половинф послфдняго тысяче- 
лътя до Р.Х. 

Древнзйш!й греческ1й пер1одъ. 

Искусство, предшествовавшее греческому и возникшее ва западномъ 
мало-аз1атекомь плоскогорш, принадлежитъ главнымъ образомь ар1Искимъ 
вародностямъ, развивается параллельно древне-греческому и этимъ отли- 
чается отъ другихъ восточныхъ стилей. Но художественно историческое 
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‘значен1е арскаго малоаз1атекаго искусства не велико; оно обнаруживалось 
ролько въ скульптурахъь и фасадахъ, высЪченныхь въ скалахъ; свободныя 
постройки совершенно отсутствують, за исключешемъ гробниць—тумулусовъ, 
текъ какъ развит!е этого искусства въ 6 столёти уже было нарушено гре- 
‚Ческимъ. НеизвЪетно, однако, заимствовали ли 1онсюме греки кровлю съ 
фронтономъ и капители съ волютами оть фригШекаго, или же оть ликй- 
скаго искусства. Храмъ въ МузазирВ, въ Арменш, имфлъ крышу съ фрон- 
тономъ, а орнаменты въ видЪ волютъ являются общимъ достоящемъ Ази и 
распространились черезь финиыянъ по берегамъ Средиземнаго моря. 

х‚. Развите древняго греческаго искусства* вь Греши, Малой Ази и 
‘волошяхь безспорно имфеть огромное значене. Возникшее на почвЪ тру- 
‚довъ болБе древнихъ культурныхь народовъ, но обладающее рфзко выражен- 
ными собственными особенностями, оно проявилось въ расцвЪфт® искусства 
‘рллиновъ. Культура древнихъ пелазговъ греческаго полуострова носитъ обиий 
°всей Европ и отчасти Малой Азши характеръ индо-германскаго происхож- 
‘дешя, выраженный въ стремлеши къ реальнымъ представленямъ, совершенно 
противуположный аз1атекому стремленю кь отвлеченному, но оно оплодо- 
 творяется этимъ послВднимъ и, слёдуетъь особенно отм®тить, что первый 
‚велиый перодъ „классической эпохи“ искусства и общей культуры могъ 
‚образоваться лишь изъ совмЪстной работы и смьшеня арШекихъ и семити- 
ческихъ особенностей. Эллины приняли въ число своихъ формъ старые типы 
‘искусства, но не какъь разъ навсегда установленныя нормы, а преобразовавъ 
ихъ согласно своему нацюнальному характеру. съ присущимъ имъ свъжимъ 
‘чувствомъ природы, тамь что мы и до сихъ поръ можемъ узнать въ самомъ 
‘маленькомъ обломкф памятника, или утвари, его греческое происхождение. . 

| Уже по замфчательному. началу древне-пелазгической эпохи можно было 
°бы ожидать быстраго развитя гречёскаго искусства, но велише политичесще 
‚перевороты, связанные съ такъ называемымъ нереселешемъ дорлйцевъ, явились 
преградой между пелазгическимъ и слфяующимь за нимъ эллинокимь перю- 
домъ. Въ эллинсыЙ перодъ замфчаетея измВнене въ основахъ искусства, 
при чемъ первые пелазгическе зачатки техники сводовъ въ постройк% гробницъ 
отошли на второй планъ, а вся сила сосредоточилась въ сооружеши наруж- 
ныхъ опорныхъ колоннъ, въ органической связи ихь съ двускатной крышей. 
‚Успвхи мраморной скульптуры того времени намъ неизвфстны.. Поэтому 
ельзя искать на восток непосредственные прототипы: греческаго искусства; 

образцы Посл$дняго ‘возникли. со всёми ихъ особенностями единственно на 
греческой почвз. 

Для насъ потеряны первые слЗды эллинской архитектуры; даже. съ архаи- 
ческимъ искусствомъ мы знакомимся уже при полномъ его развит; такимъ 
‘образомъ раздЪлеше дорическаго и 1оническаго стиля покрыто непрони- 
цаемымъ мракомъ. Быть можеть было время, когда юйсвя племена строили 
только въ 1оническомъ стилЪ, а. дорйемя —въ дорШекомъ. Но памятники 
7-го столя указывають намъ, что оба стиля распространялись вмфотЬ; и 
поздние, въ классичесяя времена, въ одномъ и томъ же памятникЪ искусства 
‚сливались колонны обоихъ ордеровъ. Поэтому и говорить. о нихъ слфдуеть 
только, Какъ объ отдёльныхъ. ордерахъ, а не какъ .о разныхъ стиляхъ, потому 
‘что такое раздфлен1е должно было бы тогда выразиться и въ другихъ отрас- 
зяхъ искусства, а именно въ скульнтурв; между тзмъ — этого нфть. Въ дЪй- 
‚отвительности, дор Исвый и 1оничесый ордера отстоять другь отъ. друга не 
дальше, чфмъ египетсые ордера; они только послфдовательнфе выражаютъ 
греческое стремлен1е къ гармонш въ цфломъ и создаютъ отличительныя формы 
для каждаго изъ ордеровъ. Въ эпохВ пелазговъ находятся опредЪленныя 
указавтя на предшествовавшее появлен!е деревянныхъ колоннъ, и вмфотЬ съ 
тьмъ проявляются зачатки дорическаго стилизированя каменныхъ колоннъ. 
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Во всякомъ случа остается нер$шеннымъ — на какомъ изъ этихъ матер!аловъ 
выработались формы колоннъ. МФетомь развитя дорскаго и 1онекаго 
стиля служили, и европейеке и аз1атсве берега Эгейскаго моря; въ колони 
заносилея уже вполнЪ выработанный стиль, тотъ или другой, смотря по тому, 
откуда происходило выседен!е. 

Посл замфны царской власти аристократически-республиканскимъ прав- 
лешемъ, въ Грещи перестали украшать гробницы и дворцы. Тфла хорони- 
лись въ простыхь гробахъ, устраивавшихся изъ обожженныхъ глиняныхъ плитъ, 
сложенныхь въ видЪ крыши; въ нихъ попадались глиняныя т и рас- 
крашенныя глиняныя вазы. ® 

Греческя жилища того пер1ода носили характеръ восточный; ' помбщеня 
мужчинъ тщательно откфлялись отъ женскихъ помфшенй; тоть же характеръ 
носили и службы. Главной отличительной чертой было то, что какъ муж- 
све,.такъ и женеые покои располагались каждые вокругъ своего отдфльнаго 
двора; обЪ группы сообщалиеь проходомъ (мезаулосъ). Сырцовыя постройки 
на каменномъ фундаментЪ и съ деревянными крышами держались очень долго. 
Влмян!е домашней архитектуры на строен!е гробницъ и на развиз!е монумен- 
тальныхь формъ въ строен1и храмовъ въ эллинской области не было за- 
мфтно. Какъ мы сейчась увидимъ, древне-гречесые храмы стоятъ на такой 
идеальной высотЪ, которая вполнф исключаетъ возможность вмяня на нихъ 
другихъ родовъ построекь. Гомеръ уже въ 9 столЬи упоминаеть о много- 
численныхь храмахъ, которые, быть можеть, строились изъ сырца и дерева. 
Чтобы превосходная кладка цоколей послфдующихъ каменныхъ храмовъ была 
заимствована изъ прежней сырцовой кладки — весьма сомнительно, потомучто 
то же устройство уже ветрфчаетея въ храмахъ Гоццо, Мальты и. въ целазги- 
ческихъ. постройкахъ 9олоса. 

Однимъ изъ древньйшихъ дорскихЪ храмовъ считается храмъ Геры — 
Гераюнъ въ Альтисз, въ Олимши: периптеричесяй храмъ, нижняя часть кото- 
раго была изъ камня, колонны и балки изъ дерева, а стзны. изъ сырцовыхъ 
кирпичей. ТЪ каменныя колонны, которыя уцфлфли, различны ‘по форм® и, 
быть можеть, были сдфланы въ разныя времена. Узый храмъ въ срединЪ 
имфлъ целлу, къ востоку — открытый пронаосъ (предхрам1е) а къ западу — 
обнесенный рЪшеткой опистодомъ (заднее помфшен1е). Кругомъ всего дома 
идеть колоннада и все вмфстЬ покрыто двухскатной кровлей; основан — въ 
видф ступеней. Целла длилась двумя рядами колоннъ на болфе обширную 
среднюю часть и двЪ меньшя‘ боковыя; входъ располагалея по длинной ето- 
ронБ. Первоначально, вЪроятно, колоннъ внутри не ставили и храмъ дфлился 
четырьмя стфнами, дфлившими боковыя помфщевя на капеллы. Стропила 
кровли съ внутренней стороны были обшиты потолочными досками. Чефре- 
пичная кровля Гералона была сложена изъ длинной желобчатой черепицы, у 
желоба имвшей закрытые концы. Скульптурныхъь украшевй на тимпанЪ 
фронта найдено не было. Верхушки антовъ, также какъ и дверные косяки 
целлы, были едфланы изъ дерева. 

Для характеристики греческихъ каменныхъ колоннъ достойно замфчаня 
появлен!е колоннъ съ 16 каннелюрами, а также восьмиугольныхь и 16-ти- 
угольныхь безъ каннелюръ, наконець гладкихь круглыхъ колоннь, пока не 
создалея классичесый образецъ. 

Гречесые храмы стояли и по одиночк$, ‘и группами, въ обнесенныхъ сть. 
нами пространотвахъ, съ пропилеями и галлереями вокругь нихъ. Каменныя 
ограды полигональной, циклопической кладки встрфчаются р%же; въ боль- 
шинствВ случаевъ стёны сложены изъ квадеръ, безъ раствора. Ивадеры свя- 
заны между собою желЪзными, бронзовыми или деревянными скобами. Въ 
стёнахъ террасъь мы находимъь контрфорсы и камни съ рустами, также какъ и 
въ финикШекихь постройкахъ. Фундаменть храма складывалея въ видф 
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фостверка, изъ тесанато камня, насухо, а въ верхнихъ его слояхъ мы опять 
встрёчаемъ обдфлку рустами. Стилобать, или ступенчатое основане, на кото- 
ромъ собственно и возвышался храмъ, имфлъ оть двухъ до шести ступеней, 
ВЪ 36—60 сант. вышины. При входВ устраивались особыя ступени. Полъ 
храма быль обыкновенно изъ известковыхъ или мраморныхъ плитъ. Стёны 
целлы надъ профилемъ базы имфютъ двойной рядъ плить, положенныхъ стоймя 
и нЬсколько выступають надъ верхними рядами квадеръ; послёдёя одинако- 
`вой высоты и съ внзшней стороны тщательно обтесаны или оштукатурены. 
`Отфна целлы увЪнчана пояскомъ и профилемъ въ видф т. наз. гуська. Во- 
‚проса объ освфщени внутри храма мы коснемся дал%е, говоря о памятникахъ 
‘самаго пышнаго расцвфта искусства. 

Вполнф законченная дорическая колонна была безъ базы, съ очень 
‚вильнымъ утонешемъ, состояла изъ стержня, украшеннаго каннелюрами и 
заканчивалась капителью, состоящей изъ круглой подушки, кольцеобразныхъ 
‚‘бороздъ подъ нею и четыреугольной доски, или абака; часто производящая 

Е р... 

с ОЕНЕВь «В 

70. Планъ центральнаго храма акрополя въ СелинунтЪ. 

стержня имЗла незначительную выпуклость. Каннелюръ насчитывается 16—20. 
Стержни колоннъ, нфеколько наклоненныхъ къ стЬнамъ целлы, состоять 
обыкновенно изъ извфетнаго числа плотно пригнанныхъ барабановъ. Ширина 
антовъ или выступающихъ оконечностей наружныхь стВнъ соотвЪтетвуеть 
‚толщин самой колонны, или же они состоять изъ узкой полоски безъ со- 
отношен!я съ колонной и, хотя и участвуютъ въ общемъ расчленени стфны, 
но’ имвють особую капитель, состоящую изъ шейки и простой или 
двойной подушки (кима), вмФетВ съ абакомъ; каменные архитравы снаружи 
оканчиваются абакомъ, на которомъ черезъ извстные промежутки устроены 
ПОЯСЕИ СЪ „каплями“, не всегда находящеся въ связи съ триглифомъ. О 
‘происхожден!и дорическаго фриза, состоящаго изъ триглифовъ и метоповъ, 
ничего неизвЪстно опредЗленнаго. Триглифы встрёчаются, какъ маленьше 
столбики съ прор$зами на передней поверхности, обыкновенно по два между 
колоннами. Слегка отступающая поверхность метопа (промежутокъ между 
триглифами) украшена въ большинствз случаевъ живописью или лЬпной 
‘работой. На внутренней сторон% галлереи надъ архитравомъ дёлали гладюй 
фризъ, иногда украшавиййся фигурами. ВЪнчающЙ карнизъ состояль глав- 
зымъ образомъ изъ одной, сильно выдающейся каменной плиты, со скошен- 
ною назадъ нижнею поверхноетью, которая украшалась прямоугольными 
вбаками съ каплями. На свфеЪ фронтоннаго карниза капель не дфлалось. 
На продольныхъ сторонахъ часто не ветрфчается гуськовъ, но если они 
веть, то на нихъ находятся маски львовъ, изъ рта которыхъ стекала дож- 
цевая вода. Надъ срединой и по краямъ фронтона возвьшшалиеь акротеры, 
: 8 Иетор!я строительн. искусства. 
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& тимпанъ фронтона очень часто украшали живописью и лёпной работой. . 
ОкружавиИя целлу колоннады были покрыты или прямо плитами, или систе- 
мой каменныхъ балокь, поддерживавшихъ плиты; балки эти укладывались 
на высотё вфнчающаго карниза, а плиты имфли выдолбленныя квадратныя 
углубленя или отверейя, въ свою очередь прикрывавийяея особенными, 
маленькими плитками.  Раечленен!е поверхности потолка придумано 
впервые греками. Отъ потолковъ целлы, дфлавшихся изъ дерева, не оста- 
лось никакихъ слфдовъ. Двухскатное покрыте храмовъ — тоже изобртене 
грековъ. | 

Въ уцьлфвшихъ монументахъь имЪфются различныя уклонешя отъ’выше- 
описанной схемы, такъ что почти каждый храмъ имфеть свои особенности. 
Кь всего лучше сохранившимся дорскимъ храмамъ, построеннымъ до 
персидскихъ войнъ, принадлежать три храма въ акропол Селинунта въ 
Сицилии, съ очень длинной целлой и раздЪляюнцеся, по восточному, на 3 части — 
притворъ, собственно храмъ и святилище. Въ среднемъ изъ этихъ храмовь 
имфются монолитныя, когда-то оштукатуренныя колонны изъ известняка, раз- 
личной толщины, съ 16—18 каннелюрами; капители имфютъ своеобразную 
форму. Храмъь въ АсеВ вь Малой Ази представляеть собой периптеръ, 
построенный изъ трахита, архитравы котораго покрыты рельефами. Остатки 
боле древняго изъ храмовъ Аеины, въ аеинскомъ акрополЪ, построены 
изъ паросскаго известняка и были покрыты раскрашенной штукатуркой. 
Храмъ Деметры въ ПестумЪ, въ нижней Итали, имфетъ, подобно сицилй- 
скимъ храмамъ, трехраздВльную целлу. Такъ называемая базилика въ 
ПестумВ отличается своеобразной особенностью, а именно —- рядомъ колоннъ 
въ серединЪ целлы. 

ВиЪшность дорическихь храмовъ дополнялась наружной окраской, что 
снова напоминаеть о восточномъ вмянш. Въ Олимши различаются три 
рода отдфлки поверхностей: однз изъ нихъ, покрытыя гладкой штукатур 
кой подъ бфлый мраморъ, совсБмъ неокрашены; друмя, гдф рисунки исполнены 
различными красками по бфлому фону той же штукатурки, и наконецъ третьи, 
гдВ для получешя ровнаго цвфтного фона краска прим$шивалась, повидимому, 
къ самой штукатуркЪ. Бфлыми обыкновенно оставались стержни колоннъ, 
капители, архитравы и метопы, пестрый же орнаментъ украшалъ мелюе про- 
филя, абаки и т. д. Однимъ тономъ красились триглифы, слезники и абаки, 
а также нижняя поверхность архитрава. Украшенные скульптурою метопы 
пуфють обыкновенно цвфтной фонъ. Иногда архитравъ украшалея меанд- 
рами, также какъ и вертикальная поверхность вфнчающаго карниза ниже 
слезника; всВ профиля расписывались лиственнымъ орнаментомъ, такъ же 
какъ и капители антовъ. Триглифы, какь и плиты слезниковъ карниза и 
архитрава, обыкновенно были темнаго, черно -синяго цвфта, самые же слез- 
ники — красные, желтые или бфлые; фонъ украшенныхь скульптурою мето- 
повъ — ярко-красный, или свЪтло-голубой. Потолочныя балки расписывались 
меандрами или антемями. Въ поелфдующихь мраморныхъ постройкахъ ть 
части, которыя въ храмахъ Пороса были оставлены б$лыми, — дфлались изъ 
полированнаго мрамора, а профиля — расписывались. Терракотовыя части 
повидимому всегда были окрашены. Еще темнфе происхождевше 1оническихъ 
храговъ, первые образчики которыхъ, по предашямъ, находились въ грече- 
ской Малой Азш. Ранфе 1онекаго вторженя существоваль храмъ Апполона 
въ Дидимои и храмъ Эфесской Артемизы. Но были ли эти храмы построены 
въ до-юническомъ стил, мы не можемъ сказать навфрное. Храмъ Геры въ 
Самос$ несомнфнно уже 1онической постройки. То, что уцфлёло оть 1юни- 
ческихъ памятниковъ, принадлежить уже къ расцвфту этого стиля: 

Изъ тиновъ построекъ для обыденныхь потребностей найдены въ Аен- 
нахъь въ трехь мфетахъ остатки строей около Пропилей, считаемые за- 
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пасными магазинами. Главнфйшими изъ этого рода здаый считаются со- 
кровищницы Сибариса и Кирены въ Олимши. Сокровишница Гелы — 
четырехугольное строеше съ дорическимъ портикомъ. Каменный карнизъ 
строевмя быль одфть терракотовыми плитами, какъ это встрчается въ Си- 
ции и нижней Итали, а раскрашенные орнаменты напоминаютъ египет- 
сые образцы. Булевтерй или залъ засфдан!й совЪта въ Олимши состоить 
изъ трехъ нефовъ, съ полукруглою апсидою: 

Начала ‘эллинской скульптуры не связаны съ фигурнымъ микенскимъ 
стилемъ, золотыми масками и пр. СтарЪйш!я изображеня боговъ были несом- 
нЪнно вырЪзаны изъ дерева и считались упавшими прямо съ неба. Миеичесвый 
Дедалъ названъ у Гомера усовершенетвователемъ рЪзныхъ изображешй за то, 
что онъ открылъ статуямъ глаза и раздълилъ ноги для изображеня шага, но 
столь сильно развитаго натурализма, какъ въ древнемъ Египтв, въ Грещи ожи- 
дать было нельзя; этому препятотвовало вл1ян!е ассирекаго и позднЪйшаго еги- 
петскаго стиля. Отъ8и 7 столЪтй остались описая единичныхъ произведенИй, 
напоминающихъ микенское искусство. 

Мы можемъ прослЪдить развит!е скульптуры по дошедигимъ до насъ памят- 
никамъ только начиная съ 7-го столЪтя. Особый стиль, господствовавиий на 
островахъ Архипелага и на греческомъ континент, выразился вполнЪ ясно 
вь Аполлон (Тенея) иАфродитЪв (Марсель). Это статуи съ очень 
худощавыми лицами, узкимъ лбомъ, выдающимися скулами, втянутымъ ртомъ съ 
широкимъ подбородкомъ, прямымъ, выдающимея носомъ, косо поставленными 
глазами и рЪзко очерченными губами съ широкой улыбкой. Начало этого стиля 
мраморныхъ произведенй надо искать на КритЪ, хотя Аеины являются позднзе 
главнымъ пунктомъ его развийя. Другой стиль, развивавиийся въ 1оническихъ 
городахъ и на островахъ Малой Ази, даетъ легыя, эскизныя изображеня фи- 
гуръ и встр$чается въ статуяхъ на священномъ пути къ Милету и на фриз% 
въ Ассв. Найденные въ Спартз остатки мраморной скульптуры въ большин- 
ств случаевъ рельефы, отличаются рЪзкой обработкой уступовъ, съ острыми краями 
и несомнЪнно дополнялись красками. Въ ПелопоннесЪ были найдены бронзовыя 
статуэтки, трактованныя такъ плоско и съ такой простотой лиш, какъ это обык- 
новенно бываетъ на рельефахъ. Первыя статуи побЪдителей въ Олимши были 
вырЪззаны изъ дерева, затЬмъ слЪдовали бронзовыя, въ которыхъ замЪчается 
стремлене къ натуралистической передачЪ. Въ то же время вырабатывается типъ 
Зевса, или въ видЪ человВка, свободно выступающаго съ молшями въ объфихъ 
рукахъ, или, какъ повелителя Олимпа, въ царственномъ покоз. Плиты метоповъ 
средняго храма акрополя въ СелинунтВ, сдъланныя изъ туфа, частью окра- 
шенныя, изображаютъ довольно неумфло Геракла, несущаго отбитые въ бою 
трофеи, и Персея, отоъкающаго голову МедузЪ. 

Въ концЪ 6-го столЪ'я сразу является въ скульцтурЪ стремленше къ анатоми- 
ческой правильности, съ которою мы встрЪчаемся въ знаменитыхъ группахъ 
фронтона въ Эгинф. Статуи подражаютъ стилю бронзовыхъ издЪлШ и при- 
надлежатъ къ времени передъ персидскими войнами. Нагота фигуръ обуеловли- 
вается художественной ЦЪлью, изображая героичесый элементь, но все 

еще замЪчается недостатокь духовнаго выражен!я. Расположеве въ группахъ 
строго симметрично относительно центральной фигуры, причемъ замътны боль- 
шая смЪлость и разнообраз!е въ движеняхъ. Н%Ъкоторыя драппировки сдзланы 
изъ бронзы, друмя окрашены, но тТЪло остается не окрашеннымъ, исключая 
глазъ и губъ. 

Въ орнаментикЪ времень посл Гомера мы видимъ снова смъшенше гео- 

метрическаго стиля съ восточными мотивами. Изображешя” животныхь на вазахъ, 

темно-коричневыя на свЪфтло-желтомъ глиняномъ фонЪ, представляютъ лошадей, 

коровъ, горнаго козла, тутъ же рядомъ мотивы восточныхъ животныхь и рЪже 
изображеня человЪка. Возрождеше восточныхъ смьшанныхъ существъ выра- 

жается въ сфинксахъ и центаврахъ. Глиняныя вазы — главнзйшее изъ художе- 
ственной греческой утвари. ПослЪ Дипилоновыхь вазъ являются вазы съ болЪе 

сильно выраженнымъ восточнымъ стилемъ, найденныя въ КиирЪ и Милосв. На гре- 

ческой почвЪ, вмЪото старыхъ линейныхъ мотивовъ, является чешуя. Такъ назы- 

вавмая ваза Додвелля, найденная въ КоринеЪ, представляеть уже композицию 

картины, вмЪфето прежнихъь простыхъ фризовъ изъ фигуръ животныхъ. Тутъ мы 

видимъ весьма реально изображенную охоту за кабаномтъ, затёмъ фигуру пантеры, 

поднимающейся для отпора, или двухъ львовъ съ растерзанной антилопой. Въ 

первоначальной керамикЪ эллиновъ, въ 6-мъ стольти, звЪри совсёмъ исчезають 

и замфняютея человЪческими фигурами, черными на красномъ фонЪ, соединен- 

ными въ цвлыя картины. ПримЪнен1е строгаго геометрическаго орнамента изъ 
8* 
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меандровъ и помзщенныхъ между ними эллинсовъ становится ограниченнымъ. 
Одновременно съ этимъ появляются сосуды съ черной наружной окраской, гдЪ 
красный глиняный фонъ видЪнъ мЪетами и служить для украшешя. На этихъ 
же вазахъ встрчаются также и красныя человЪческя фигуры на черномъ фонЪ. 

Главная заслуга архаическо-греческой эпохи заключается въ создани 
каменныхь монументальныхъ здашй, внвиийя и внутренн!я формы которыхъ 
строго зависфли другъ отъ друга, причемъ отдфльныя части здавя обрабо- 
тывались и съ внёшней, и съ внутренней стороны. Въ отношеви связи 
между ограждаемымъ пространствомъ и вн-шнимъ видомъ зданя воф предъ- 
идуция эпохи искусетва являются только переходной ступенью къ греческому 
искусству. 

Этрусское искусство и начало римскаго искусства. 

Этрусское искусетво въ ‘средней Италш, также какъ и малоазатекое, 
предшествовавшее греческому, должно разсматриваться, какъ развивавшееся 
параллельно съ древне-греческимъ, хотя этрусковъ нельзя навЪфрное причи- 
слять къ арЙскому племени. Относительно происхождевя этрусекаго искус- 
ства надо принимать во вниман!е много условй. На него вмяли, во-пер- 
выхЪъ, древне-итальянскя индогермансыя формы художественнаго ремесла; 
во-вторыхъ, существовало сильное финию ское вмянте, и, наконецъ, вт, третьихъ, 
дЪйствовало рано перенесенное сюда древне-греческое искусство. Удивительныя * 
созданя этрусковъ: — богато изукрашенныя гробницы, внутренность которыхъ 
по точности подражая внутренности жилищь напоминаетъ египетеюя гроб- 
ницы; наконецъ, постоянное примфиен!е сводовъ — все это нельзя приписы- 
валь вышеупомянутымъь вмявшямъ и ихъ происхождене остается темнымъ. 
Точно также сильная выпуклость этрусскаго рельефа, окрашеннаго самыми 
живыми красками, не имЪеть гдь- либо никакого непосредственнаго про- 
тотипа. 

Этруски очень рано начали строить изъ натуральнаго камня, песчаника 
и известняка, а также изъ обожженнаго кирпича. Отъ деревянныхъ построекъ, 
вЪроятно существовавшихъ, какъ видно изъ архитектуры храмовъь и гроб- 
ницъ, точно также какъ и оть сырцовыхъ ностроекъ, не осталось и елда. 
Остатки строевЙ, дошедиие до наеъ, заключаются въ гробницахъ, развали- 
нахъ городокихь стЪнЪ и мостовъ. 

Въ гробницахъ находятся обыкновенно кругомъ возвышен!я въ видЪ 
наръ, на которыя клались покойники, или ставились урны съ прахомъ; встр$- 
чаются также ниши для труповъ, саркофаги и урны въ формЪ саркофатовъ. 
Коничесвя гробницы очень распространены; самые большие образцы тако- 
выхъ, — Поджю Гаелла въ Юузи, Кукумелла въ Вульчи, Мелона въ Кортон$, 
имфють правильно сложенный фундаментъ; внутри сдЪланы камеры въ видЪ 
ячеекъ пчелинаго улья, евязанныя между собой узкимъ проходомъ. На краю 
карниза цоколя стояли сфинксы и фигуры львовъ, а на вершинф конуса 
гробницы возвышалея шаръ, или яйцо. Часто встрЬчаюцщийся, когда то кры- 
тый дромосъ, повидимому, былъ въ середин$ гробницы перегороженъ; пото- 
локъ состоялъ изъ сводообразнато напуска рядовъ кладки, а иногда изъ 
настоящаго свода; вотр$чались также покрытя въ видЪф купола. Второго 
рода гробницы въ видЪ высфченныхъ въ скалахъ низкихъ камерт, какъ 
въ Витербо и Блерф, непосредственно открываются на улицу или на могиль- 
ный дворъ, какъ, напр., гробница при Вейи. И въ этихъ гробницахъ вотрф- 
чаются сводчатыя камеры. Въ гробницахъ, устроенныхъ въ скалахъ, мы 
видимъ подражане жилому строеню, причемъ перегородки имфють и окна и 
двери; потолокъь плосый, или двускатно-изломанный, въ подражане деревянной 
конструкщи, поддерживаемый колоннами или столбами. Стны чаще расчле- 
няются пилястрами и нишами, и поверхности испешрены изображещями до- 



11. Внутренность этрусской пещерной гробницы съ отдБлкой въ видБ жилого дома 

По Деннису. 
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машней утвари и военнаго оружя; нфть недостатка и въ живописи. У дру- 
гихъ гробнипъ въ скалахъ имфются отдфланные фасады, какъ въ Валь-де-Ассо 
и въ Норхи; здФеь мы встрфчаемъ съуживаюпиеся кверху, широюе проемы 
для лверей съ наличниками; кромЪ того, въ Нори — такь называемые хра- 
мовые фасады, съ триглифами на фризахъ и фигурами на полЪ фронтона. 
Подъ далеко выдающимися архитравами стояли анты и отдфльныя опоры въ 
видБ четырехугольныхь столбовъ. — Особенную форму т. наз. тумулуса 
имЪеть гробница Кулащевъ и Горащевъ въ Альбано. Она представляеть собой 
четыреугольникь изъ стфнъ, съ вфнчающимъ карнизомъ, на углахъ кото- 
раго стояли конусы съ округленными вершинами, а въ серединф подни- 
мался еще болЪе высовй конусъ. Гробница Порцены, говорятъ, была устроена 
такь же, но въ колоссальныхъ разм5рахъ. На поднояЧи стояли пять пирамилъ, 

т РАРИТЕТ РЕРРРЕЕР Е РРР РИТА 

72. Этруссый храмъ. 

По Фра-Дамокондо въ соч. Дурма, „Зодчество этрусковъ“. 

четыре по угламъ и одна въ серединЪ, окруженныя кольцомъ и покрытыя 
кровлей. Надъ крышей стояли 4 пирамиды, а надъ ними, на особо устроен- 
номъ основан, возвышалось еще 5 пирамидъ. 

Отъ этрусскихъ храмовъ не осталось ничего. Но свидфтельству Витру- 
я, каменныя колонны поддерживали деревянные архитравы и крышу съ 
фронтономъ. Карнизы облицовывались, вфроятно, глиняными плитами, а на 
поляхъ фронтона находились украшен1я изъ фигуръ — глиняныхъ, или изъ 
золоченой бронзы. Храмъ стоялъ на почти квадратномъ основав. Широкая, 
раздфленная на три части целла занимала почти половину его, а открытыя 
на три стороны галлереи изъ колоннъ занимали другую его половину. На 
расчленени этрусскихъ храмовь отражалось навфрное влляше греческаго 
искусетва. Согласно смВшанному стилю постройки можно предполагать, что 
этруссые храмы были вс окрашены. Храмовыя гробницы въ Норхши даютъ 
поняте о премахъ раскрашиваня. 

Найденные на сфверЪ Этрурши остатки городекихъ стфнъ состоятъ 
въ большинствф случаевь изъ большихъ, плохо обтесанныхъ кусковъ изве- 
стняка иди песчаника, сложенныхъ безъ раствора; на ютЪ употреблялись 
болфе мелые куски туфа и ему подобныхь породъ. Веего замфчательнфе 
сводчатыя городск!я ворота. Ворота Алль-арко въ Велатри имЪфють двт, 
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полуциркульныя арки изъ известняка. Въ замк$ и пятахъ каждой арки на- 
ходится сильно выдающаяся человфческая голова, а у пать другой — 
карнизы изъ пояска и жехлобка. Такъ-же устроены ворота ДЛаны въ Велетри. 
Такъ называемая арка Августа въ Перудяйи только въ нижней части древне- 
этрусская. Здесь самая арка профилевана, и надъ ней идеть фризъ съ 
1оническими колонками и щитами, затВмъ слфдуетъь вторая, профилеванная 
арка, заключенная между двумя юническими пилястрами. Чаето ветрёчаютея 
мосты на сводахъ. Объ этрусскихь домашнихъ жилищахъ даеть по- 
нятя внутренность гробницъ. Въ нихь нётъ восточнаго дЗлешя на мужекую 
и женскую половину, атрумъ соетавляеть общую семейную комнату, а ле- 
жашйя кругомъ помфщен1я служили спальнями и хозяйственными комнатами, 
Древнфйния жилища имфли тростниковыя крыши и сырцовыя стфны. Опи- 
санный Витрувемъ Ав’пий сошр/оабит, еъ отверетмемъ въ крышЪ но сре- 
динф, нигдЪ въ гробницахъ не изображался. 

77 РР 
277 И: 

73. Глиняныя урны для праха въ видЪ 71. Этруссюй ящикъ для праха въ видЪ дома, 

хижины. По Дурму. По Дурму. 

Этрусская пластика изъ бронзы и глины создала много зам чательныхъ 
творенй. Надгробныя плиты часто имфютъ на своей передней сторонЪ рельефныя 
картины, изображаюцщ!я воиновъ, или фигуру съ лотосомъ; на боковыхъ илосеко- 
стяхъ — сфинксы. На позднфйшихъ алебастровыхъ или мраморныхъ саркофагахь 
вотр$чается богатая скульптурная работа. На крышкЪ гладкаго мраморнаго сар- 
кофага въ Черветри находятся изображен1я умершихъ въ ростъ человВка, несом- 
нЪнно снятыя съ натуры. Мужчины изображены съ обнаженной верхней частью 
тла, пирующими, а женщины съ яблокомъ или яйцомъ въ одной рукЪ и съ зер- 
каломъ въ другой. Они раскрашены. На маленькихъ урнахъ для пепла изобра- 
жаются сцены разлуки, охоты, войны, причемъ матералъ заимствованъ изъ цикла 
сказав Гомера. Фигуры изъ терракоты и статуэтки изъ бронзы этрусской древ- 
ности ветрчаются очень часто и весьма близко подходятъ къ етаро-греческимъ 
работамъ. Бронзовая волчица въ римскомъ капитол1и — этрусской работы. . 

СтЪнную живопись гробницъ мы всюду находимъ въ видЪ рельефныхъ фризовъ 
и она предетавляетъ въ большинетв»Ъ случаевъ сцены загробной жизни; писали или 
прямо на туфовыхъ стфнахъ, или же на оштукатуренномъ гручт$; иногда изобра- 
жаются пиры, танцы и охота. Мужчины и женщины отличаются окраской тЪла;: 
мужчины окрашены болЪе темнымъ краснымъ цвфтомъ, чёмъ женщины. 

Этруссые глиняные сосуды указываютъ на сильное греческое влляве, 0со- 
`бенно амфоры, но мотивы украшен! часто имфютъ аз1атею!й характеръ. Между 
рукоятками амфоръ оставлены поля для коричнево-черныхъ фигуръ на желтомъ 
фонЪ. Бронзовые ящики съ ребрами встрЪчаются чаще урнъ для праха; кромъ 
того, попадается много оружя и орудш изъ бронзы, и красивыя лампы. ВстрЪ- 
чается также много богатыхъ золотыхъ украшенй. Интересны металличееня 
зеркала, на задней части которыхъ награвированы сцены изъ миволог!и. 
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Латиняне и римляне, кажется, ближе стоятъ къ древне-италскому 
племени, чфмъ этруски, но древый Римъ заимствоваль свое искусство отъ 
послёднихъ. Въ РимЪ употреблене сырцовыхъ кирпичей было извфетно 
очень рано, а поздинЪе обожженный, плосюй кирпичъ сдлался весьма распро- 
страненнымъ строительнымъ матераломъ. Также распространены были и 
постройки изъ камней, известняка и туфа. Погребальные обряды были въ 
Рим и ЛащумЪ таке же, какъ и у этрусковъ. Ветрёчаютея выбитыя въ 
скалахъ камеры, ящики изъ одного цфльнаго камня, или, наконецъ, боль- 
ция гробницы изъ каменныхъ квадеръ. Древнъйше римск!е храмы, какъ, 
напр., капитолйскаго Юпитера, имВли можеть быть въ началф основную 
форму тусковъ, но дошедиие до насъ остатки указываютъ уже на греческое’ 
вляе. ДревнЪйпИя стВны, построенныя изъ каменныхь глыбъ, несомнённо 
этрусскато образца. Остатки ит1з диа4гаёае, стёна Серыана и устои Адиа 
Мага мЪетами состоять изъ камней, обдфланныхъ рустомъ, тогда какъ въ 
ТабуларумВ поверхность кладки ровная. Большой водостокь въ РимЪ, одна 
изъ древнфйшихъ сводчатыхъ построекъ, приписывается этрускамъ. Впро- 
чемъ кирпичныя арки городскихъ воротъ въ Ферентино и Фалер1о быть мо- 
жеть и еще древнЪе. Древыя римсмя жилища совершенно сходны по раепо- 
ложенио атр!ума и вефхъ домашнихъ приспособлен й съ этрусскими. 

Этрусское искусство служитъ, повидимому, преддверемъ для развитя 
классическаго искусства, на которомъ, однако, настолько отразилось греческое 
влян!е, что позднфе въ римскомъ искусствз вмяв!е этрусковъ едва зам тно. 
Даже сводчатыя этрусевя постройки созданы подъ вмяемъ александр ско- 
греческаго стиля. | 

У. Перюдъ процвфтаня арскаго искуветва въ 6-го по 
| 4-й вЪкъ до Р. Х. 

Въ срединЪ 6-го столфтя, одновременно съ паденемъ второго халдей- 
скаго царства, начинается м!ровое господетво арййцевъ, причемъ греки 
овладфвають всфми странами Средиземнаго и Чернаго морей, а съ другой 
стороны — оть Ирана, надъ всфмъ древне-восточнымъ мфомъ распростра- 
няется тосподотво персовъ, соединившихся съ мидйцами. 

Во Фригш, Миди, Карши и Лиюи, благодаря 1онянамъ, место нацюналь- 
наго занимаеть греческое искусство. Въ старой Финивщи и ея колошяхъ его 
влян!е также весьма сильно, хотя здфеь къ греческому стилю всегда при- 
мъшивались ассир!йсве и огипетсые элементы. Египетъ долго боролся съ 
иноземнымь вляшемъ, но даже и онъ должень былъ наконецъ уступить. 
Наконець и въ Перою проникли слёды вмяншя Греции. 

Персидское искусство. 

Искусство персовъ и позднфе слившихся съ ними мид@цевъ покоилось, 
конечно, на древнихъ самобытныхъ началахъ, потому что хотя персы позднфе 
‚присвоили себЪ культуру ассирцевь и Вавилона и заимствовали нЪчто изъ 
Егинта, но у нихъ все-таки осталось свое оригинальное направлеше, про- 
являющееся въ большихъ гипостильныхъ залахъ и въ предпочтени къ архи- 
травному перекрытю. 

Легендарный парсый дворецъ Дейока въ Экбатан®, въ Миди, еще не 
найденъ. Старфйпие персидск!е памятники, дошедице до насъ, суть онять- 
таки царск1я гробницы; объ гробницахъ же прочихъ знатныхь и про- 
стыхъ людей ничего не извфетно. Быть можетъ для этого служили Дакмы — 
башни молчаня, вотрёчаемыя и нын% У персовъ въ Индш, гдЪ трупы пре- 
доставляются на растерзае дикимъ зв$рямъ. На мЪств прежняго Пасаргада 
въ Мешедъ-и-МургабЪ, находится строеше, нынЪ именуемое Габре-Мадере-и- 

# 
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Солейманъ, считающееся гробницей Кира. Это небольшое строеше, под- 
кятое отъ земли на шесть ступеней, съ двускатной кровлей съ фронтономъ, 

й сЪодной комнатой внутри, въ которой Александръ Велиый нашель золотую 
вровать, столъ, золотой гробъ, одежду и украшен!я. На этомъ строени лежитъь 
болфе рёзкая печать арскаго вмяня, чЁмъ на позднёйшихъ персидекихь 

постройкахъ. Гробница съ трехъ сторонъ была окружена дворомъ и обне- 
вена галлереей изъ колоннъ. Вторымъ типомъ отдфльныхъ гробницъ является 

‘башня, недалеко оть вышеописанной гробницы, построенная изъ прекраснаго 
„тесанаго камня, и другая башня въ Накшъ-и-РустемЪ, верхняя камера 
которой снаружи имЪла фальшивыя окна. Подъ развалинами Персеполя и 

въ скалистой стфнЪ, называемой Накшъ-и-Рустемъ, находятся царевмя гроб- 
'ницы, фасады которых раздЪлены по вышинв на три почти равныя части, 
‘изъ нихъ средняя шире остальныхь. Нижняя часть образуеть н$что въ 

‘родф скамьи, въ средней части находится 4 полуколонны и дверь, окаймлен- 
ная тремя наличниками, съ египетскимъ сандрикомъ сверху; цёлое пред- 
ставляетъь подражаше фасаду дворца. Выше находится барельефъ рели- 
гознаго содержан1я. На 928 человЪческихъ фигурахъ, стоящихъ въ два ряда, 
покоится эстрада, на которой стоить царь съ протянутой молитвенно къ 
жертвеннику рукой, а надъ нимъ помфщено изображеше Ормузда. На налични- 

кахъ барельефа, стоять еще три фигуры воиновъ и придворныхъ. За дверями 
фасада помфщается самая гробница, раздвленная на болЪе высокое переднее 

верхнее помфщен!е и низкое заднее; въ полу обоихъ помфщешй высфчено 
9 гробовъ. Въ основной идев этихъ гробниць мы видимъ подражан!е еги- 

петскимъ. Въ МединЪ, въ Занэ находятся гробницы съ портиками, похожя 
на найденныя въ Канпадови, на которыхъ ясно видно ар ское вшяне. - 

Храмовъ съ изображешями боговъ въ человфческомъ видф въ Перйи 

не имфлось; тамъ были только священныя м%оетности, глЪ на алтарВ го- 

рфло чистое пламя Ормузда; остатки подобныхъ алтарей сохранились, напр., 
въ Накшь-и-Рустемв и въ другихъ мфетахъ. Эти алтари были снабжены 
углубленными плитами, гдф торфль огонь, и можеть быть ихъ окружали 
портиками, дВлая къ нимъ всходы въ видф рампъ, какъ мы видимъ на па- 
мятникахъ въ долин Сузы. 

‘лавнЪйние остатки построекь вь Пераи мы видимъ въ развалинахъ 

царекихъ дворцовъ въ Пасаргадь, Нерсеполь и СузЪ. На громадную 

скалистую террасу въ ПерсеполЪ вела длинная огороженная дорога для возки 

тяжестей, а въ сЪверо-восточномъ углу находилась большая лфетница въ 

уступ стфны съ двойными, параллельными стьнф маршами. Терраса имфла 

различные уступы; на среднемъ, по оси большой лзстнины, лежали пропилеи 

съ двумя высокими каменными столбами, между которыми могло пройти сво- 

бодно тЬло любого четвероногаго, затфмъ стояли отчасти еще сохранивиияся, 

парныя колонны, и затфмъ снова два столба съ халдейскими крылатыми 

фигурами. Конечныя стЪны портика были сложены изъ сырцовыхъь кирпи-. 

чей, а колонны, также какъ и покрыт!е, были деревянныя. На поперечной 

оси пропилей, къ юго-западу, находился выбитый въ скалф бассейнъ и отъ 

него вела къ верхней террас лфстница, богато украшенная скульшгурой. 

На этой высокой террас помфщалась зала — колоннада Всеркса; в$- 

роятно, она не была окружена стЪнами. Оть крыши залы не осталось ни- 

чего, но ее можно себф представить по аналоми съ найденными во двориз 

въ Пасаргадфь частями главъ столбовъ, на которыхъ видны слфды того, что 

на нихъ покоились высове деревянные архитравы, съ лежавшими на нихь бал- 

ками, настиломъ изъ досокъ, поддерживающимъ глиняную террасу, и ограж- 

давшая послёднюю рамка. Предполагають, что въ этой колоннадв былъ 

тронный заль и что стфны съ боковъ замфнялись въ ней висящими коврами. 

На средней террас найдены остатки залы ста колоннъ, оть которыхъ уцфлёли 
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только два столба со стоявшими на нихъ колоссальными изваяшями быковт 
Заль этоть имфль сырцовыя стВны, съ каменной обдёлкой дверей, оконъ : 
нишъ и съ прорфзами для связей сырцовой кладки. Отверстя, вЪроятно, за 
крывались тоже коврами, такъ какъ не найдено и слфдовъ рамъ. Дере 
вянная крыша зала для ауденщй имфла, быть можеть, отверстя для верх- 
няго свфта. На верхней террас находилось пять жилыхъ дворцовъ; въ 
одномъ, обозначенномъ именемъ Даря, имфется портикъ, ведупИЙ въ залъ 
колоннЪ, туть же двЪ прямоугольныя комнаты для привратника и стражи, 
а затфмъ, позади зала — семь или восемь комнатъ для жилья, доступъ въ 
которыя былъ только изъ зала. Отъ нихъ остались только каменныя ‘обдлки 
оконъ, дверей и нишъ. Гаремъ помфщался, вБроятно, въ совершенно отд%ль- 
номъ строеши. Дворцы Персеполя были сожжены Александромъ Великимъ. 

Въ Истакерф, въ городё Ахеменидовъ, и въ другихъ мЬстахъ найдены 
еще остатки дворцовыхъ построекъ, главнымЪъ образомъ въ СузЪ. Въ най- 
денномъ тамъ строен, называемомъ Ападана, залъ, кажется, былъ сходенъ 
съ заломъ ста колоннъ въ ПерсеполЪ. Архитектура въ Сузф отличается отъ 
Персеполя болЪе умфреннымъ примфнешемъ камня, причемъ лЪетницы, стёны. 
террасъ и пропилеи сложены изъ обожженнаго и необожженнаго кирпича, а 
украшен!я, кромф капителей колоннъ, сдфланы изъ глазурованной и неглазу- 
рованной глины. Въ СузЪ была цитадель со рвомъ и двойной стЪной изъ 
сырца и обожженнаго кирпича, съ зубцами и башнями на вершин%. 

Въ персидской архитектурв мало самостоятельнаго; главныя ея формы 
перенесены изъ Месопотами и Египта. ОбийЙ духъ классицизма, замфтный 
въ Пери, несомнфнно является отражен1емъ развития греческаго искусства. 
Персидевя каменныя колонны, стройныя, съ легкимъ утонешемъ и каннелю: 
рами, далеко отетояшия другъ отъ друга, имфютъ въ большинствв случаевъ 
базу въ форм колокола — самостоятельной персидской формы, и прямо- 
угольную капитель, состоящую изъ двухъ обращенныхъ другЪъ къ другу спи- 
нами единороговъ или быковъ. Въ сложной капители, на стержнЪ колонны 
сперва находится колоколообразная часть, затВмъ чашеобразная; далфе по- 
дымается. призма съ двойными волютами, развертывающимися сверху, снизу 
и во всф четыре стороны; все это увфичано двойнымъ бюстомъ быка. Пер- 
сидская колонна, вфроятно, развилась изъ деревянной конструкши; туловища 
быковъ служать въ вид консолей, хотя ихъ происхождев!е остается необъ- 
ясненнымт, между тёмъ какъ въ колокольчатой и чашевидной частяхъ слож- 
ной капители ясно видны египетсве элементы. Карнизы Персеполя тоже 
егицетеще, особенно вЪнчающие сандрики, между тфмъ, какъ быки портала 
указываютъ на ассир!Йское происхождене. СлЪдовательно, въ Пераи можно 
наблюдать уже извЪетнаго рода эклектизмъ. ь 

Персидская скульптура ограничивалась главнымъ образомъ рельефами, 
если исключить быковъ-колоссовъ у воротъ и бюсты быковъ на капителяхъ. 
Единственный барельефъ, найденный въ ПассаргадЪ, составлялъ иритолоку’ 
двери маленькаго строеня. Представленная на немъ крылатая фигура должна 
изображать аповеозъ Кира съ атрибутами египетскаго бога Тота, между тьмъ какъ 
одежда и крылья исполнены въ ассир!йскомъ стилЪ. Скульптурная фигура на скалв 
въ БегистунЪ представляеть Дар!я, простирающаго руку къ вереницв плзн- 
ныхъ, у которыхъ на шеф надЪта веревка; надъ всзмъ этимъ паритъ символъ 
Ормузда. Скульптуры въ Персепол3 имъютъ свой собственный, отличный отъ 
ассирскаго стиль. На фундаментВ зала Ксеркса къ трону владфтеля двигаются 
вереницы фигуръ; во главЪ лЪвой группы шествують въ три ряда 100 копье- 
носцевъ, за которыми слЪдуютъ царедворцы, офицеры, чиновники, — всВ двухъ 
различныхъ типовъ, быть можетъ изображающихъ мидянъ и персовъ. Въ правой 
группъ шествують служители съ длинными посохами, ведущ!е представителей 
подчиненныхъ народовъ; тутъ же колесницы, лошади, скотъ и болЪе рёдве зв ри, 
На треугольныхъь поляхъ внЪшнихъ лЪетницЪ изображены львы, побъждающе 
быковъ. Изображеше царя появляется впервые въ его премномъ залЪ или на по- 
рогв его жилища; онъ или сидитъ на тронЪ подъ балдахиномъ, причемъ воины въ 
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боевомъ порядкЪ стоять у его же ногъ, или его несутъ на рукахъ его поддан- 
ные. Въ другихъ мЪстахъ царь изображается въ стоячемъ положеши, окружен- 
ный придворными, держащими надъ нимъ зонты и опахала, или въ битвЪ съ 
враждебнымъ чудовищемъ. Военныхъ и охотничьихъ сценъ въ Пери совсвмъ 
не изображали; обыкновенно встр$чаются сцены церемонала, при чемъ кромЪ 
символа Ормузда нзтЪ никакихъ изображенй изъ мфа фантази. На рельефахъ 
въ СузЪ, сдЪъланныхь изъ глазурованнаго кирпича, изображены садъ царя и 
идупе львы. 

Персидская архитектура заимствовала у ассирской постройку искус- 
`ственныхъ террасъ и сырцовыхъ стфнъ, царей тронъ, вера и опахала, де- 
коративныя украшеня СТЪНЪ эмалированными кирпичами и плитами, колос- 

‚вовъ при входф, крылатые шары, битву царей съ чудовищными зв$рями. 
Изъ Египта заимствовала она в$нчающ!е сандрики и фасады гробницъ. Но 
въ искусств времени Ахеменидовъ замфчается иное направлеше; оно выра- 

‚„Жается въ колоннахъ, несомнЪнно развиваясь изъ деревянныхъ построекъ. Гре- 

ческое вмяше выразилось въ скульптур и особенно въ архитектурЪ, въ 

стремлеши къ соразм5рности и гармоши между внёшними и внутренними ча- 
етями. Боле устойчивыхъ типовъ Перия не произвела. 

Греческое искусство. 

Грекамъ было суждено создать, хотя и строго нащональный, но высо- 

ый, въ своей внутренней посл$довательности и совершенствЪ своей красоты, 

идеалъ стиля. Мы, новЪйция поколёя, настолько же подчиняемся греческому 

`идеалу въ искусствЪ, какъ въ поэзи — Гомеру. Поняйе о классиче- 
скомъ мы получаемъ только изъ греческаго искусства. Классической яв- 
ляется простота, соотвЪтствующее мысли выражен!е, и при этомъ отрёшене. 
отъ всякой пестроты и случайности. Въ греческой архитектурв отфны и 
опоры находятся въ строго связанной системВ, часто находятся въ подчине- 
и основной внутренней идеЪ, не только опредВляющей ихъ соотвфтотве, но. 
также и требующей, чтобы наиболфе важное помфщеше въ здаши занимало 

бы и по наружному виду господствующее положеше. Скульитурныя укра- 
шен1я связаны съ архитектурой въ одно неразрывное цфлое и появляются 
уже на опредфленныхъ постоянныхъ м5етахъ, ограничиваемыхъ архитектур- 
ными расчлененями. Содержане скульнтурныхь произведенй разсчитано на. 
то, чтобы затрогивать чувство и вфровавя народа; съ этой цфлью сюжеты 
заимствуются изъ народныхъ преданйй, и въ нихь всегда вотрЬчаются глав- 
ныя божества. Въ это же время орнаментъ достигаеть высшей степени со- 
вершенства въ красоть ли и игрф тЬней; самая лин!я вездЪ оживаетъ и 

всякая форма въ своихъ углахъ и оконечностяхь разрфшается легко и сво- 
бодно, подобно органическимъ творешямъ природы. Наконець, индивидуа- 
лизмъ въ греческомъ изкусствЪ получаеть возможность свободнаго проявле- 
шя; въ предёлахъ стиля уже имфеть значен!е личность мастера. 

Дорическ1е храмы вполнЪ развитого стиля отличались просто- 
той и выработанностью формъ. Общее подноже въ видЪ ступеней связы- 
ваетъ вс колонны; капитель состоитъ только изъ абака, эхиноса (подушки) 
и шейки подъ послфднимъ. ВЪнчашемъ большихъ спусковыхъ плитъ слу- 
жить гусекъ, встрёчаемый также подъ абакомъ антовъ и въ другихъ мФетахъ. 
О внутреннемъ устройств храма мы не знаемъ ничего достовфрнаго; един- 
ственныя свфдфюя по этому вопросу собраны изъ храмовъ Посейдона въ 
Пестум и Зевса въ Олимши. Вь состоявшей изъ трехъ нефовъ целлф пер- 
ваго, боковые нефы были, навЪрное, двухэтажные, такъ какъ на архитра- 
вахъ нижнихъ колоннъ стоялъ второй рядъ меньшихъ колоннъ, частью сохра- 
нившихся. Неизвфотно, освЪшалея ли храмъ только черезъь двери, или для 

этого существовали и отверстя въ кровлВ. Доводы за или противъ освфще- 

я сверху не имфють никакого значеюя, такъ какъ они основываются на. 
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современныхъ поняйяхъ о красотЪ и цфлесообразности, и поэтому стоятъ вн® 
наивности античнаго цикла идей. Не безъинтересно въ историческомъ 
смысл то обстоятельство, что самый точный описатель гречеекихъ построекъ, 
Павзанй, ни разу не обмолвилея ни однимъ замвчашемъ на счетъ верхняго 
свзта. Главнымъ украшенемъ внутри греческихъ храмовъ являются изобра- 
жешя боговъ, безъ которыхъ и представить себЪ невозможно греческий 
храмъ. ПШъликомъ мраморныхъ храмовъ было немного, но тглавнфйиие па- 
мятники искусства были мраморные НаиболЪе полное развите дорическаго 
стиля мы видимъ въ храм Зевса въ Олимш!и. Метопы здфеь не 
имфли выпуклыхъ украшен, но были, вфроятно, раскрашены; мраморные 
кровельные жолоба украшены орнаментомъ изъ пальмъ и львиными масками, 
служившими для стока воды. Въ качествВ угловыхъ акротеръ стояли м%д- 
ные сосуды, а въ серединЪ восточнаго фронтона помфщалась золотая богиня 
побфды. На поляхъ фронтоновъ находились группы фигуръ см%шаннаго 
стиля, а на метопахъ надъ входами были и пластичесыя украшешя. Стержни 
колоннъ были покрыты полированной штукатуркой. По Павзаню, целлы о 
трехъ нефахъ имфли еще второй рядъ колоннъ, надъ нижнимЪъ. Целла была 
раздфлена поперекъ рЪшеткой, за которой полъ былъ наклонный, какъ бы 
для стока воды, и это можно считать указаемъ на то, что туть было от- 
версше въ крыш; быть можеть это былъ только небольшой имилувумъ, не 
имфвиЙ характера настоящаго верхняго свфта. 

Храмы греко-дорическаго стиля представляють высшую и полную 
законченность формъ, и вс построены изъ мрамора. Особенностью въ ихь` 
устройств является примЪфсь 1оническаго элемента. Такъ называемый 
храмъ Тезея въ Аоинахъ, въ нижнемъ городф, представляетъ изъ. себя ̀  
периптеръ ! съ целлой изъ одного нефа, и съ фризомъ изъ фигуръ, вм%ото 
триглифовъ, въ передней и задней части строеня. Метопы, украшенные 
скульштурной работой, находятся только на восточной части храма и по че- 
тыре такихь метопа имфются на смежныхъ съ нею сторонахъ. Пареенонъ, 
построенный Иктиномъ и Калликратомъ, — самое знаменитое аттико-дориче- 
ское строеше. ‘Только основавше сложено изъ квадеръ поросскаго камня, 
остальное все сдЪлано изъ пентейскаго мрамора. Пронаосъ и опистодомъ 
были закрыты поставленными между колоннами прочными металлическими 
рЬшетками и такими же дверями. На стБнахъ целлы, надъ архитравами, 
кругомъ веего храма проходилъ фризъ изъ фигуръ. Целла была о трехъ 
нефахъ и вфроятно существоваль еще верх рядъ колоннъ. На метонахъь 
всюду видна скульптурная работа, а въ поляхъ обоихъ фронтоновъ стояли 
знаменитыя группы Фидя и его учениковъ. Доказано существоване извЪет- 
ной, хотя и небольшой кривизны горизонтальныхъ лив!Й во всвемъ строен. 
Второе знаменитое строене Аеинскато вышгорода, Пропилеи, творен!е 
Мнезикла, принадлежить по своей монументальности къ циклу храмовъ и 
являетея превоеходнымь, единственнымъ въ своемъ родЪ примёромъ мрамор- 
ной кровли. Средняя часть постройки состоитъ изъ передней и задней до- 
рическихъ колоннадъ, которыя прилегаютъ къ средней стЪнЪ, имвющей пять 

дверей. Двери эти украшены, какь и храмы, фронтонами, лежащими здфеь 
на различной высотЪ. Ёровля портика полдерживается 1юническими колон- 
нами и украшена величественными кессонами. Съ внфшней стороны къ 
дверямъ примыкають двЪ боковыя пристройки, сфверная съ одной комнатой 

1 Периптеръ — храмъ съ рядомъ колоннъ вокругь целлы; храмъ съ двумя 
рядами колоннъ вокругъ целлы назывался диптеръ (напр. храмъ Артемиды въ 
Эфес); при одномъ лишь рядЪ колоннъ передъ лицевымъ фасадомъ, храмъ назы- 
валея простиль, а если на заднемъ фасадъ тоже стоялъ рядъ колоннъ, то —ам- . 

фипростиль. Псевдопериптеръ — храмъ съ колоннами, задфланными въ стВну 
(папр. храмъ Зевса въ АгригентЪ). Прим. Ред. 
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и дорической колоннадой, южная — лишь съ одной колоннадой. Эти флигеля . 

имфли шатровыя кровли. На метопахъ и на поляхъ фронтоновъ главнаго 
корпуса не было скульштурныхь украшен. Внутри, по плану Мнезикла, 
кь Пропилеямъ должны были быть пристроены еще два большихъ флигеля 
въ вилф галлерей. — Храмъ таинствъ Деметры въ Елевзис$ предота- 
влялъ собой громадную, почти квадратную постройку съ портикомъ. Внутри 
находилось семь рядовъ ступеней, служившихъ сЪдалищами и расположенныхъ 
по стфнамъ; шесть рядовъ колоннъ, по семи въ каждомъ, дфлили пространство 
на части и поддерживали потолокъ, вфроятно — деревянный. Храмъ Апол- 
лона Эпикурейскаго въ Басез, или Фигалейя въ Аркади, — построенные 
изъ известняка периптеры, имфли поперечно раздБленную щеллу, украшен- 
ную выступами въ видЪ пилястръ съ 1оническими полуколоннами вдоль стЬнЪ 
передняго отдфленя; второе, меньшее отд$лене отдлялось оть него двумя 

наклонными устоями и коринеской средней колонной. Надъ рядами 1юниче- 
скихъ полуколониъ внутри здашя шелъ фризъ изъ фигуръ. Изъ сицил- 
скихъ памятниковъ развитого дорическаго стиля слфлуеть назвать храмъ 
Зевса въ Акрагас$, съ фигурами Атлантовъ, поддерживающихь потолокъ 
пеллы, и храмъ Конкори тамъ же, имфюш перекрытое аркой отверете 
въ щипцовой стЪнЪ. Матераломъ для обоихъ храмовъ служиль раковистый 
известнякъ, покрывавиИйся штукатуркой. Въ позднфйшя времена дориче- 
сый ордеръ теряеть свое строгое велише, пр1обрфтая легкость и гращю. 
Колонны стали стройнфе, а антаблементь ниже, примЗрами чему можеть слу- 
жить Хорагевй памятникь Ф@разилла въ Аеинахъ, также какъ и храмъ 
Аеины Алеа близь Шали въ Пелопоннес$. 

Между 1оническими храмами, которые мы можемъ изучать только по 
образцамъ вполн развитого стиля, можно отличить также греко-1ониче- 
скую школу, заимствовавшую н$которыя особенности дорической школы, 
а именно трехступенчатые стилобаты (основан!я) колоннъ, выступающе 
высове плинтусы и т. п. Гоническая колонна совершенно’ вертикальна, 
слабЪе утоняется, обладаеть почти незамфтною выпуклостью, имфеть 24 
каннелюры, раздфленныя плоскими тягами; она увЪнчана капителью съ волю- 
тами, обыкновенно расписанною. База имфеть обыкновенно верхнй и 
нижнЙ валики, съ выкружкой между ними; она стоить или на четырех- 
угольномъ илинт, или вовсе его не имфетъ, какъ указывають греко-1они- 
ческ!е памятники. Иногда являются человЪческя фигуры, въ качествв от- 
дфльныхь опоръ. По раздфленному на ярусы архитраву идетъ гладюй или 
скульптурный фризъ, за которымъ лежать потолочныя балки. Украшенй 
изъ фигуръ на фронтонЪ, также какъ и акротеръ 1юническихь храмовъ, до 
насъ не дошло. 

Къ памятникамъ греко-1оническаго стиля принадлежать храмь Нике- 
Аптеросъ 1 и Эрехте1онъ въ аеинскомъ ‘акрополВ. Храмъ Нике, ма- 
ленью четырехколонный амфипростиль, быль построенъ изъ мрамора, 
имфлъ раскрашенные орнаменты на архитравахъ, капителяхь антовъ, карни- 
захъ и касетахъь. Фризъ украшенъь рельефными фигурами. Эрехтеонъ, 
тлавнзйшее греко-1оническое здаше, замфчателенъ по своей группировк$ и 
по расположею въ различныхъ плоскостяхъ. Это также мраморная по- 
стройка; къ востоку лежитъ шестиколонный пертикъ, къ западу постройка 
оканчивалась четырьмя полуколоннами между угловыми столбами, а отВны 
имфють оконные проемы. На западномъ конц северной стороны находится 

глубоко лежапий портикъ съ четырьмя колоннами по фасаду, по двз въ глу- 
бину, передъ красивой дверью, замЪчательной по своей обдБлкЬ и покою- 
щемуся на консоляхъ вфнчаню. Южная часть находится на одной высотВ съ 

1 Или Безкрылой Богини ПобЪды. 
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восточнымъ портикомъ и имЗетъ пристройку въ видф галлереи съ карати- 
дами. Внутри главное здае имфеть два почти квадратныхъь помфшения, 
причемъ западное изъ нихъ — глубже, и имфло прихожую. Релимозное на- 
значен!е внутреннихъ помфщенй, также какъ и назначене галлереи кара- 
тидъ — не опредфлено. Фризы портика были украшены бфлыми мраморными 
фигурами на темно-синемъ фонф, а кровельный жолобъ имфлъ раскрашенный 
орнаменть. Малоаз1атемй храмь Атоллона Дидимеоса въ Милеть 
иметь внутри целлы пилястры съ своеобразными канителями и фигурами 
между ними, изображающими лиру съ двумя химерами по бокамъ. Храмъ 
Артемиды въ Ефес$, диптеръ изъ мрамора, какъ и предъидуще храмы, 
возвышался на цоколЬ изъ десяти ступеней и имфлъ колонны, стержни кото- 
рыхъ въ нижней трети им$ли украшеня изъ рельефныхь фигуръ въ налу- 
ральную величину. 

Коринеск!Й ордеръ распространилея только въ александыйсвя вре- 
мена, хотя уже задолго до этой эпохи ветрфчались его предвфетники. Хора- 
тичесый памятникъ Лизикрата въ Аеинахь — круглый храмъ въ формь 
псевдопериптера, крыша котораго состояла изъ одного куска и увфнчива- 
лась трехсторонней насадкой изъ акантовъ, впервые имфлъ настоящую ко- 
ринескую капитель, съ акантовыми листьями и плоскимъ абакомъ. Внутреншя 
стфны храма Филиппа вь Олимши  раечленяютея 12-ю коринескими полу- 
колоннами. 

Изъ прочихь общественныхь зданй грековъ важнЪфЙшими слБдуетъ 
считать театры. Каменный театръ Д1онийя въ южной части аеинскаго 
акрополя былъ построенъ на мЪетЬ прежняго, деревяннаго. М%ето для 
зрителей имфло форму неправильнаго кругового отрфзка, воронкообразной 
формы, отчасти благодаря пониженшю почвы и заключало ряды мфетъь въ 
видЪ концентричныхь круговъ, раздБленныхъ лЬотницами. Примыкающая 
площадь для хора имфла форму полукруга, удлиненнаго касательными, и 
отдВлялась стБной оть выше лежащей сцены. Сцена, вЪроятно, долгое время 
имвла деревянное покрыте, которое позднЪе замЪнили каменнымъ; тогда 
получилась большая зала съ боковыми иристройками и задней стВной съ 
тремя дверями. Для исполненя музыки существовало особое здане, Одеонъ, 
въ западной части Аеинъ; это было, вБроятно, деревянное съ деревянной 
крышей строеше, но отъ него ничего не осталось. Лучше всего сохранилиеь 
гречесме театры въ Малой Ази и въ Сицили. Стад1онъ для бговъ былъ 
окаймленъ длинными стфнами и оканчивалея полукругомъ; съ другого же 
конца ограничивалея прямой лишей. МЪета для сидфшя были устроены 
кругомъ, рядами, въ вид лБстницы. ЁромЪ того можно упомянуть о сокро- 
вищницахъ на террас Олимши, о ПританеюнЪ и о жилищахъ жрецовъ. 
`Объ устройствЪ греческихь жилыхъ домовъ этой эпохи мы знаемь не 
боле, нежели объ ихъ устройств въ архаическую эпоху; они вфроятно 
состояли также изъ деревянныхь фахверковыхъ строевйй съ сырцовыми 
стЪнами. 

Изъ надгробныхъ памятниковъ героевь до насъ дошли н$кото- 
рые — надмогильныя колонны и Херонейсюй левь. Въ Малой Ази нахо- 
дится царская гробница Галикарнаса, воздвигнутая для царя Мавзола, 

четыреугольной формы, окруженная колоннами и увфнчанная колесницей, 
запряженной четвернею. На фризахъ портика были исполнены превосходные 
рельефы. 

Еще величественнзе архитектуры является въ цвЪтупИя времена греческаго 
искусства скульнтура, какь въ вид колоссальныхъь изображен боговъ 
внутри храмовъ, такъ и въ фигурахъ снаружи ихъ, на фризахъ и фронтонахъ. 
Во всЪхь этихъ памятникахь мы видимъ воплощен!е воображаемыхъ существъ, 
которые вообще преобладаютъ надъ изображен!ями дзйствительныхъ личностей. 
Содержан1е группъ указывалось поэзей Гомера, и держалось все время на ея 

Истор!я строительн. искусства. 9 
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высот». Статуи боговъ въ Грещи не были только аллегор!ями, отличающимися 
другъ отъ друга только по своимъ атрибутамъ, но являлись жизненными вопло- 
щенями идеи и изображались въ идеальныхъ образахъ, оставляющихь далеко 
позади себя естественныя формы. Подготовительной ступенью къ вполнЪ закон- 
чслному искусству является западное поле фронтона храма Зевса въ Олимши, 
выполненное Алькаменомъ, гдЪ изображалась битва лапитовъ и центавровъ, при 
чемъ идеальность изображеня не помъшала воспроизведен весьма реальныхъ 
мотивовъ. Высовй идеалъ греческаго стиля достигнуть при Фид!и, въ Аеи- 
нахъ во время Перикла. Колоссальныя изъ золота и слоновой кости изображеня 
Авины-дЪвственницы для авинскаго акрополя и Зевса для храма въ Олимши 
представляли высшую ступень этого пер1ода искусства. Статуя Зевса въ Олимши 
извЪстна только по описайямъ, по которымъ можно заключить о богатств ея 
отдълки и разноцвЪтной окраскЪ. ВнЪшн!я скульштурныя украшен1я Пареенона 
превосходны именно по ихъ изумительной связи еъ архитектурой. Метопы со- 
держали сцены изъ предавй о богахъ и предкахъ, группы восточнаго фронтона 
изображали зарождене Авинъ, на западномъ фронтонЪ изображалось состязане 
Посейдона съ Аеиной за господство въ АттикЪ. Длинный фризъ на стЪнЪ целлы 
даетъ изображене шеств!я въ праздникъ великихъ Панаееней, которое происхо- 
дитъ въ присутстви боговъ. Въ стилЪ скульптуры Пареенона, имфются также 
рельефы на доскахъ подоконниковъ въ храмЪ Нике-Аптеросъ, гдЪ.великолВипно 
изображены крылатыя богини побЪды. Поликлетъ Аргосеюй прославился 
своими фигурами атлетов, которые служатъ образцами пропорщй. Школы скульн- 
туры послЪ Пелопонесскихъ войнъ стремились главнымъ образомъ къ воспроиз- 
веденю мгновенныхъ душевныхъ движенй. Скопасъ воспроизвелъ Эриныйй, 
закханокъ и охваченныхъ страстью нимфъ; изъ работь Праксителя мы знаемъ 
Гермеса съ мальчикомъ Д1онисомъ; имъ былъ созданъ прототипъ обнаженной 
Книдосской Венеры и, вЪроятно, знаменитая группа Н1обеи, являющаяся самымъ 
благороднымъ выражешемъ трагическаго аффекта. Создателемъ извЪстныхЪ изо- 
бражешй Геркулеса и знаменитымъ творцомъ статуи Александра Великаго яв- 
ляется Лизипит, и‘имъ же была исполнена аллегорическая фигура Каиросъ, 
счастье минуты. 

Греческая живопись находится въ зависимости отъ скульптуры. Первая 
греческая школа рисован1я была взроятно основана Полигнотомъ, и имъ были 
одъланы картины въ Авинахъ и Дельфахъ, знаменитыя твмъ, что онЪ’ превосхо- 
дили творен1я скульптуры въ выражен!1и страстей. Содержан1е картинъ заимство- 
вано изъ цикла предавти Гомера. Въ твореншяхъ малоаз1атскихъ живописцевъ, 
Зевксиса, Парраз!1я и Тиманта, выдается жизненная правда, достигнута 
передача воздуха и тъней и глубокая мысль выраженя. ПавзШ, живописецъ 
цвфтовъ, принадлежитъ къ Пелопонесской школз, а изъ Сиконской школы вы- 
шель Аппелесъ, портретистъ Александра Великаго. ВсЪмъ картинамъ этихъ 
художниковъ недоставало, однако, перспективы. 

Въ орнаментикЪ вполнЪ развитого стиля снова мы видимъ классическое 
самоограничен/е немногими, но вполнЪ выработанными мотивами; въ храмахъ 
это особенно замЪтно; орнаментовъ немного, но они полны содержан1я. Съ дру- 
гой стороны, въ орнаментальную область вошли и новыя ‘изображен!я; такъ, напр., 
драконы съ человз ческой головой, Гарши, маска Горгоны, и большой циклъ мор- 
скихъ звВрей, морекихъ быковъ и морскихъ коней. ЗатЪмъ идуть воплощеня 
силъ природы, нимфы, ръчные боги, сатиры, менады, нереиды и тритоны. Важ- 
нъйшимЪ элементомъ греческой орнаментики изъ мра растешй является акантъ, 
который заимствовалъ свое начало отъ пальмовыхъ листьевъ, но затЪмъ принялъ 

форму другихъ родетвенныхъ растенй. Формы аканта вошли сперва въ акро- 
теры и вЪ гусекъ 1оническихъ храмовъ. Одако, разработка этой растительной 
формы лучше проявилась на вЪнчаняхъ гробницъ, во время перехода отъ 1юни- 
ческаго стиля къ коринескому. 

Греческя художественныя ремесла этого пер1ода болЪе, чЪмъ когда либо, 
приближаются къ высокому искусству, что видно изъ изображен!Я на вазахъ 
и изъ танагрекихъ фигуръ. Со введешемъ красныхъ фигуръ въ живопись на ва- 
захь замЪчается значительный усиЪхъ, такъ какъ при этомъ оставили понемногу 
прежнее, упорное изображен!е фигуръ только въ профиль и неестественныя ихЪ 
положеня. Чисто декоративные мотивы на вазахъ почти совершенно исчезли: 
Въ 4-мъ столЬи появились вазы съ окрашенными фигурами на бъломъ фонЪ; 
таковы, напр., по большей части лекиеои — аттичесвме сосуды для масла. Найден- 
ныя въ гробницахъ Танагры и затЪмъ въ южной Беощи и въ Малой Азш гли- 
няныя статуэтки прессованы въ формахъ, обожжены и покрыты краской; онЪ 
приближаются къ мотивамъ высокаго искусства. Греческая мозаика рЪдко вотрЪ- 
чается, также и рфзьба на камнЪ, но очень сильно развита эмаль на металлъЪ, 
быть можетъ въ связи съ развитемъ техники работъ изъ золота и слоновой кости, 



Эллинское искусство. 131 

выразившихся въ создани колоссальныхъ статуй. Были также и мин!атюристы, 
между прочимъ Мирмикидъ и Калликралъ; послЪдЕй сдЪлалъ квадригу (колес- 
ницу), запряженную изваянной мухой. 

Едва ли нужно указывать на продолжающуюся преемственность грече- 
скихъ типовъ въ искусствЪ, дошедшую и до натихъ временъ. Но для оцфнки 
слфдующихъ эпохъ искусства очень важио то, что совершенство греческихъ 
строевйй обусловливалось воспроизведенемъ строгаго нашональнаго идеала и 
именно поэтому не могло найти себф примЪнен1я въ болЪе обширныхъ со- 
оруженяхъ посл$дующихъ народовъ, особенно въ многоэтажныхъ постройкахъ. 
Собственно говоря, греки создали законченную, типичную форму только для 
своихъ храмовъ. Центръ тяжести греческой пластики лежить точно также 
на дивной высотф идеальной скульнтуры, но въ области душевнаго имъ не 
хватаетъ выраженя ифлаго ряда ощущений, —напр., невинной наивности, со- 
страдашя, добродфтельнаго самопожертвовашя и многихъ ‘лругихъ чувствъ, 
полное выражене которыхъ было достигнуто лишь позднфе. Лаже индиви- 
дуальность портретовъ была у грековъ мало выработана. Въ живописи имъ 
были виолнЪ неизвЪстны. основныя правила этого искусства-— перспектива, 
игра свЬта и полутфней, ит. д. 

ГУ. Эллинеюя и римеюя формы. 

Въ эллинскую эпоху искусство уже перешагнуло за предфлы греческой 
отчизны и стало приспособляться къ идеямъ п требовашямъ востока. Велбд- 
стве изм$нившихся условй въ искусетвЪ появилось брожеше, которое по- 
вело къ тому, что старыми формами начали пренебрегать, а съ новыми не умвли 
еще освоиться; наконець, сляше греческаго п древнеримскаго искусства 
положило начало перваго мрового стиля. Грещя въ эллинсюя времена оста- 
валась еще отчасти вфрна старому характеру своего архитравнаго перекры- 
я, но уже въ азйатеко-греческихь странахъ, чтобы удовлетворить новой 
потребности въ обширныхъ помфщешяхъ, необходимо было обратиться къ 
существовавшимъ уже тамъ началамъ постройки сводовь и замкнутыхъ 
стЬнъ. Въ общихъ рамкахъ эллинизма самое сильное, своеобразное искус- 
ство создалось у римлянъ, которые, не будучи въ состояни создать свой 
собственный языкъ формъ, т$мъ боле стремнлиеь къ совершенно новымъ 
цзлямъ въ общемъ расположеши строешя. У римлянъ уже постройка хра- 
мовъ не являлась единственнымъ элементомъ, создающимъ стиль, Но точно 
также было обращено вниман!е и на севфтемя постройки, въ развитши кото- 
рыхъ очень часто внутреннее распредфлен!е оттЪеняло на второй планъ 
внЪшнюю архитектуру. У римлянъ же мы видимъ т%сное смяне колоннъ 
с0 сводами, и этого рода постройки послужили первообразомъ, какъ для всего 
западнаго среднев$коваго искусства, такъ и для эпохи возрождешя. 

Эллинское искусство. 

Эллинское искусство на старогреческой почв явилось слабымъ 
повторешемъ прежнихъ типовъ: поздн1й дорическ!й стиль проявляется, 
особенно въ МетронЪ, вь Олимши, вь стройности и худощавости воъхъ 
отдфльныхь формъ. Въ храм Донийя на рынкЪ въ Пергамф является, 
хакъ новое украшеше, фризъ съ натуралистическимъ изображенемъ вино- 
градныхъ лозъ, гроздьевь и листьевъ. На Самоераки замфчается вляне 
тусско-римекаго плана въ установкЪ целлы храма. Тоническ!й ‚ордеръ 
указываеть на стремлене кь украшеню, проявляющееся, напр., въ храм% 
въ Аицани во Фрими, въ акантахъь подъ волютами капителей колониъ и 
въ восходящихъ бороздкахъ фриза. Храмы Коринескаго ордера по- 
лвляются впервые только въ эллинекую эпоху, но вскорф начинаютъ распро- 

9* 
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странятьея и достигаютъ высокой монументальности. Храмъ ОлимШйскаго 
Зевса въ Аеинахъ изъ пентелЙскаго мрамора, хотя былъ оконченъ уфе при 
АдранЪ, имЪфетъ все-таки гречесюя изображен1я листьевъ на капители. Въ 
Торолойум$ Андроника Кирреста въ Аеинахъ, на колоннахъ портика (безъ 
базъ) видны на капителяхъ два ряда листьевъ. Капитель на столбахъ ма- 

лыхъ пропилей въ Елевзись украшена акантами, цвфтами, ягодами, а на 
углахъ —— химерами. | 

Гимназ1я въ Ефесф предетавляеть продолговатое, сплошь свбдчатое 
здаше, съ колоннадой у главнаго фасада, а съ остальныхъ трехь сторэнъ 

ый 

0х ЕЯ ити, 5 | — : 

#218 е Е =. 
Мм: 

78. Планъ гимназ!и въ ЕфесЪ. По Дурму. 

окруженное сводчатыми проходами. Въ .серединф главнаго строешя пом$- 
щался эфебеюнъ съ крестовымъ сводомъ, а направо и налЪфво были кладо- 
вая, складъ для масла и умащевй. Сзади ихъ слфдовали ванныя комнаты, 
аподитерумъ, кальдартумъ и лаконикумъ съ одной етоооны, фригидарумъ и 
ифкоторыя друйя боковыя помфшщешя съ другой. Рынокъ найденъ на 
мфотЪ древней Эгеи и предетавляеть примёръ эллинской постройки въ н%- 
сколько этажей. Внфшняя стФна нижнято этажа имфла многочисленныя 
двери и отверс1я для оконъ, а сетьны второго и третьяго этажей имЪли 
отлфльныя маленьюя ‘отверстя. НижьШЙ этажъ раздфленъ на небольния 'про- 
странетва, а ве хнй этажь выходить на площадь дорической. колоннадой. 

Отдьльныя детали. какъ, напр., консоли въ форм бычачьей головы, указы- 
ваютъ на возобновлеше персидекаго вмяюя. Въ эллинекое ‘время чаще 
встр$чаются еводы не только въ Малой Азии, чо и на треческомъ континентв, 
напр., у входа въ Спад1онъ Олимши; въ НергамЪ` рЪка Селинусъ. перекрыта 
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мощнымь цилиндрическимъ сводомъ. Въ позднЪИцИе вЪка, уже подъ рим- 
скимъ владычествомъ, вь Грещи строились все-таки памятники съ несомнфино 
греческой стилизащей, какъ, напр., ворота рынка въ Аоинахтъ, намятникъ 
Филопаппа тамъ же, въ форм экседры; ворота Адрана съ -сводчатымъ про- 
ходомъ, затёмъ большие пропилен въ Елевзись, домъ Нерона въ Олимши 
и т. д. Эллинсый жилой домъ мы можемъ представить себ по описанямъ 
Витрувя. Онъ состоялъ, какъ и раньше, изь отдфльныхъ помфщенй для 
мужчинъ и женщинъ. Но дома богатыхь и дворцы царей отличалиеь оть 
прежней однообразной для всфхъ, республиканской формы, при чемъь въ жи- 
лищахьъ богачей безь сомнфвйя была замфтна склонность къ подражаню 
аз1атекимь и египетскимъ образцамъ. 

Скульптура эллинской эпохи создаетъ изображеня въ честь царей и ихь 
придворныхь любимцевъ; главнымъ образомъ это были цареше дары по обЪту. 
Священный даръ царя Пергамскаго, Аттала Т, Авинскому акрополю состоялъ 
изъ многихь бронзовыхъ группь военныхъ сражешй. Мраморныя коши ихъ, изъ 
битвы съ галлами въ Мизи, сохранились въ видЪ фигуръ умирающихыйи убитыхъ 
галловъ, отличаясь смЪлымъ реализмомъ выполненшя и большой свободой въ дра- 
пировкЪ одеждъ. Къ этому времени принадлежать статуя Нике Самоеравйской 
и великое создаше Пергамской школы — фризъ жертвенника въ ПергамЪ, пред- 
ставляющИй битву боговъ съ гигантами; двЪ особенно выдающяся группы фриза 
представляютъ бросающаго молн!ю Зевса и побЪдоносныхъ аеинянъ; замъчательно 
по своей виртуозности исполневе одеждъ и драпировокъ. Родосская школа про- 
славилась извъетной группой Лаокоона и къ ней же причисляють и мрамор- 
ную группу фарнезскихъ быковъ. Въ рельефахъ гроческихъ саркофаговъ поздиьй- 
шаго времени преобладалютъ аллегоричесмя изображеня. Въ это же время поя- 
вилось много знаменитыхъ произведенй скульптуры: Аполлонъ Бельведерскй, быть 
можеть явившШйся священнымъ даромъ въ Дельфахъ, принесеннымъ посль побъды 
надъ галлами, группа борцовъ, танцующий сатиръ; варварййсьй фавнъ и другмЯя. 

Въ живописи эллинская эпоха дошла, по крайней мъръ съ внъшней сто- 
роны, до эффектовъь новЪйшей сенсащонной живописи. @еонъ выставиль въ 
Александри картину тяжело-вооруженнаго воина, сначала скрытую за занаввеью, 
отдернутою въ ту минуту, когда трубачь далъ сигналъ къ алтакЪ. Тимомахъ 
почерпалъ содержаше своихъ картинъ изъ трагедш и изъ пластики этого вре- 
мени. Созусъ въ ПергамВ сдълалъ каменный мозаичный полъ, гдЪ изобразиль 
пьющихь изъ чаши голубей. Въ это же время въ орнаментахъ храмовъ появ- 
ляются почти безсодержательные орнаменты, гирлянды, бычьи черепа и т. д. На 
вазахъ является богатое соединеше бЪлаго сл, темно-краснымъ, вм ств со скульи- 
турной отдЪлкой ручекъ. Наконецъ появляются пышные сосуды съ чисто пласти- 
ческими украшешями, подражающ!е металлическимь сосудамъ. Проникающая 
аз1атская роскотль особенно выразилась въ украшеши роскошнаго судна, которое 
послалъ Глеронъ Сиракузсый съ хлЪбнымъ грузомъ къ Птоломею Г Египетскому. 
Корабль этоть имЪълъ роскошныя помъщен!я съ мозаичнымъ поломъ, на которомъ 
изображена была вся Ищада, а на верхней палубЪ находились мЪета, для про- 
гулки съ изображенными вЪткам, плюща и винограда. 

Въ Сир!и и ЕгиптЪ произошло смфшене греческаго и восточнаго 
элементовъ, являющееся особенностью эллинской эпохи. Еще Александръ 
Велиый велфлъ соорудить гробницу для тъла Гефестона въ формЪ вавилон- 
ской ступенчатой башни, съ украшенями въ греческомъ стилф. Траурная 
колесница Александра изображала 1оничесый храмъ на золотыхъ колесахъ, 
съ ассирской сводчатёй крышей. На переднемъь полЪ фронтона отоялъ 
тронъ, по краямъ крыши висфла сфть съ колокольчиками, похожая на 
ассир ское украшен!е царскихъ палатокъ. Птоломей П воздвигь въ Але- 
ксандри обфденную палатку, покрытую пурнуровыми коврами, которые под- 
держивались золотыми пальмами и тирсами. По стфнамъ были расположены 
мраморныя статуи и сиконсыя картины, а наверху открывались галлереи, 
гдВ самымъ живымъ образомъ были написаны дфйствующйя лица изъ гре- 
ческихь драмъ. Птоломей ТУ, по примфру Г!ерона, построилъ роскошный 
корабль, украшенный открытыми галлереями изъ колоннъ и фризомъ изь 
слоновыхъ фигуръ. На самомъ высокомъ мфст корабля быль устроен храмъ 
Афродиты и залъ съ колоннами, съ египетскими чащеобразными капителями. 
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Даже на Тигрф и ЕфратЪ находятся эллинск!е памятники. Въ Ант1ох]и 

сирйской имфются двф скрещиваюнйяся колоннады, образуя въ пересфчени 

четверныя тр!умфальныя ворота. Александрия въ ЕгиптВ обладала пре- 

красными улицами съ колоннадами и величественнымъ дворцомъ въ крфпости 

СерапеумВ. Постройки въ Александрии были, вфроятно, покрыты сводами, а 

сверху-- плоскими крышами; храмы же и скульштура сохранили болфе стро- 

и, древне-египетеый стиль, но съ прибавлешемъ реальныхъ жанровыхъ 

фигуръ, и даже каррикатуры. Для обработки внутренности жилыхъ построекъ 

создалась цфлая школа, которая, кажется, экспортировала свои модныя про- 

изведешя въ Сир и Италю. Въ это же время появились самыя лучиия и 

самыя крупныя камеи. 

Архитектура римлянъ. 

Римляне утвердили м!ровое владычество арШской расы, благодаря 

пуническимь войнамъ и окончательному покоревю Кареатена; они овла- 

дЪли Грещей и воспользовались ея культурой. Соб- 

ственныя изобр$теня римлянъ въ области архитектуры 

относятся къ особенностямъ большихъ здавй, и, глав- 

нымъ образомъ, къ выработкВ типичныхь формъ для 

цфлато ряда новыхъ родовъ построекъ. Внфшняя и 

внутренняя связь колоннъ со сводами — заслуга рим- 

лянъ и ни въ одну изъ позднёйшихь эпохъ нельзя 

было обойтись безъ этого према. Скульштура же, также 

какъ и живопись, вполнЪ сохранила эллинское на- 

правлене. 
Въ первый перюдъ римскаго творчества замфтно 

смёшен!е формъ греческихъ и этрусскихъ; первый 

мраморный храмъ въ Рим былъ построенъ грекомъ, 

въ греко-римскомъ стилЪ. Трумфальныя же ворота. - 

имфли уже свои, римемя формы. Чисто римекая ка- 31 основной планъ рим- 

менная кладка — бетонная, облицованная квадерами, — скаго дома. По Овероиу. 

положенными горизонтальными или дагональными ря- 

дами. Встрёчаются чаше стЪны, сложенныя изъ. необтесанныхь глыбъ, но он 

обыкновенно покрыты штукатуркой. Архитравы дфлаются изъ клинообразныхъ 

камней въ видЪ плоскихь перемычекъ. Полуциркульная арка состояла всегда 

изъ нечетнаго числа клиньевъ. Тосканекй (тусеклИ) ордеръ оставалея еще въ 

употреблени, но на ряду съ нимъ является и сухой варантъ греко-юниче- 

скаго; всего же чаще встрфчаются римсве варанты кориноскаго ордера. 

Жилые дома Рима были выстроены чаще веего въ нЪеколько этажей, а бо- 

гатые дома имфли роекошныя мраморныя колоннады. Храмы имфли форму 

близкую къ основной форм тусковъ, съ небольшей целлой и почти квадрат- 

нымъ портикомь съ колоннами на высокомъ цоколф, куда вела лфетница. Фо- 

румы — мВота для общественныхъ собран, были окружены галлереями; были 

также „базилики“, мета для торга, биржи, хотя отъ этихъ построекь вре- 

менъ республики ничего не уцфлфло. Базилика представляеть удлиненную 

залу съ двумя рядами колоннъ; средняя часть между колоннами выше и 

освЪщается окнами сверху, боковыя же обработаны въ видф низкихъ ком- 

натъ съ плоскимь покрышемъ. Базилика получила свое назало въ Але- 

ксандыи и имфла прототиномъ египетске гипостильные храмы. Оть римскаго 

Табуларума — здашя для храненя государственныхъ актовъ, дошли До 

нась развалины сводчатаго зала съ дорическими колоннами. Были также 

циркъ, деревянный театръ, но сафдовъ оть нихъ не осталось. Какъ примЪръ 

заимствовав!я римлянами греческихъ формъ, можно указать саркофагъ Сци- 

шона Барбатуса (бородатаго) съ триглифами и украшенной волютами крыш- 
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кой. Храмъ Геркулеса въ Кори имфеть также греко-дорическое расположе- 
н1е; римсюй варантъ 1оническаго ордера встрчается въ храм Еогбапае уй- 
Нз въ РимЪ, а также въ 1оническихъь пропилеяхъ треугольнаго форума въ 
Помнеф. | 

Круглый храмъ Весты въ Тиволи съ колоннадой коринескаго ордера 
всецфло напоминаеть храмы Олимши и Самоерами. Въ Помпеф нашлись 
остатки древнейшей базилики, но трибуналъ, кажется, быль выстроенъ позд- 
нфе; большой театръ, какъ и греческй, быль частью открытымъ, но въ пла- 
нировкЪ мфеть нижнихъ рядовъ съ почетными креслами сказалось римское 
вмян!е, такъ что видно отетуплен1е отъ прежняго расположевня. 

Примфромъ богато устроеннаго частнаго дома можеть служить 
известный домъ Пансы, который имфеть атрумъ, со входомъ черезъ 

{) `* 

ь 
ХУУО-НУАСЕКАХАУУХР НЫ 

82. Планъ дома Пансы. 
а Вестибюль, # остумь (внутрення сФни), 2 атрумъ (внутреный дворъ) съ нмплув!1умомъ, 8 кубикула (спальни), & ал 
(флигеля), 5 таблинумъ (рабоИЙ кабинеть хозяина) съ мозаичнымъ поломъ, 6 фауцесъ (проходы), 7 и 8 жилыя комнаты, 
9 перистиллумъ (дворъ съ колоннами), 10 постикумъ (задняя дверь), 12 спальныя помфщен!я, 13 и 14 триклин1умъ (столовая) 
©ъ боковой комнатой, 15 главное иремное помфщене (квекусъ), 16 боковая комната, 17 проходъ въ садъ, 18 стойло для лошадей 
или муловъ и отхожее мЪфото, 19 кухня, 20 каретный сарай, 21 ходъ съ колоннами, 22 жилье (целла) садовника. Сзади дома 

садъ и огородъ. 

вестибюль и отверсте въ крышЪ для стока дождя, такъ наз. имплувмумъ. 
По бокамъ атрума располагались А]ае —— пристройки и маленьшя спальныя 
комнаты, рабочая комната хозяина, или таблинумъ, открыта съ обфихъ ето- 
ронъ. Проходъ ведеть въ перистиль, среди котораго находится писцина — 
бассейнъ съ водой; подлЬ него столовая ---триклиумъ, и опочивальня. Лалфе 
перестиль открывается въ премный залъ, который ведетъ въ садъ. 

Посл покорейя Азш и Египта начинается второй перодъ римекаго 
творчества: началось быстрое развите кирпичныхъ построекъ, что дало воз- 
можноеть воздвигать смфлыя сводчатыя локрыття. 

Въ дДЬлЬ постройки сводовъ уже выработалась на востокф извфетная 
техника; римляне же ее усовершенетвовали, и важное конструктивное улуч- 
шен1е состояло въ томъ, что огромные цилиндричесяе и купольные своды 
стали расчленять на несупия, главныя арки и поддерживаемыя ими проме- 
жуточныя части; сообразно этому и опорныя етзны расчленились на устои 
и заполнеше между ними, хотя послднее дфлене, впрочемъ, не сразу нашло 
себф выражеше въ наружной ихъ обработк®. ТЪьмъ не менфе, понимане 
распредВлешя дЪйствующихь усимй сказалось въ устройствЪ выступающих 
пзъ поверхности стфнЪ колоннъ и нишь въ промежуткахъ между ними. На- 



АРХИТЕКТУРА РИМЛЯНЪ 137 

конецъ, самая разрЪэка римскихъ сводовъ указываеть на стремлеше по в03- 
можности уменьшить надобность въ кружалахъ. 

Отдфльныя архитектурныя формы второго пер1ода уже отчасти носятъ 
характеръ собетвеннаго римекаго творчества. Портикъ Пантеона даетъ уже 
образецъ совершенства римско-коринескаго ордера; точно также вт заль 
термъ Агрипты мы ветрЬчаемъ превосходный римсый антаблементь надъ 
коринескими полуколоннами. Внутренность Пантеона отдфлана законченными 
четыреугольными полукруглыми нишами. Листьямъ капителей начинають 
придавать форму листьевъ оливы и дуба, а украшевшямъ на фризахъ и ва’ 

83. Атрумъ и таблинумъ въ домБ Пансы въ ПомпеЪ. 

По возстановлешю 0. Жирара. 

ликахъ — также характеръ отечественной флоры, лавровыхъ и дубовыхъ 
листьевъ. Въ архитектурЪ храмовъ въ этоть’ перодъ никакихь новыхъ мо- 
тивовъ не появлялось, если не считать Пантеонъ съ его круговымъ раепо- 
ложешемъ колоннъ. Это колоссальное круглое строенйе воздвигнуто Вале- 
ремъ изъ Ости; оно перекрыто полушаровымъ куполомъ, украшеннымъ кес- 
сонами, съ круглымъ отверсмемъ посрединЪ. Стфны раздёлены антабле- 
ментомъ надъ нишами на два яруса; ниши охвачены пилястрами, между ко- 
торыми поставлено по двЪ кориноскя колонны, за исключешемъ главной ниши 
противъ входа, полукруглый сводъ которой прерываеть антаблементъ. Вни- 
й портикъ не связанъ съ самимъ зданемъ. ВнЪшнее покрыте купола 
было изъ позолоченой бронзы, а тенерь сдфлано изъ свинцовыхъ лиетовъ. 

Общественныхъ построекъ стали строить весьма много: кур или ра- 
туши, отъ которыхъ найдены развалины на форумЪ въ Помпеъ; далЪе, дебито- 

раумъ, здавше для раздачи дощечекъ при подачЪ голосовь; Сента Юля — мото, 
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окруженное галлереями для народнаго голосованя. Поеслздн!я два строеня 
находились въ РимЪ, но до наеъ отъ нихь ничего не дошло. Театрьъ уже 
прюбрЪтаеть чисто римеый характеръ свободно-стоящаго здашя, какъ, напр., 
театрь Марцелла въ РимЪ, который снаружи былъ обработанъ аркадами и 
колоннами на пьедесталахъ. Термы Агрипнпы являются первыми банями 
въ РимЪ; въ нихь перекрымемъ служать уже крестовые своды, опирающеся 
на колонны, стоящ]я отдёльно оть стЬнъ; послЪдн!я украшены нишами. Мость 

Фабрищя, ныньшый Роше @ дааЙго Сар, имфетъ сводчатые пролеты. Рим- 
ская гробница, какь напр. Цепиши Метеллы, является величественнымъ круг- 
лымъ зхашемъ на четыреугольномь цоколф. 

Третий пер1одъ римекаго творчества, неродъ вполнВ законченныхъ рим- 
скихъ формъ, отличается величественностью пространственныхъ сочетаний, 
причемь послфловательное расположене придается имъ съ тонкимъ художе- 

ИА 

ЗеНа Пантевиз. 
Кофопда 

ва тру < 

+. Планъ Пантеона въ РимЪ, построеннаго въ 235 г. до Р. Х. 

ственнымь разечетомъ. Вь это же время появляется новый —- „сложный“ 
ордеръ. Особенная роскошь отдЪлки замъчаетя въ примБнени, между про- 
чимъ, различныхъ сортовъ мрамора. Своды надъ квадратными и прямоуголь- 
ными помфщешями отличаются особенной разработкой. Антаблементь въ 
храмф Д!оскуровъ! даетъ примЪръ величайшаго богатства деталей отд®ль- 
ныхь обломовъ и замЪчательно смфлой конструкцш. Дворцы и виллы 
царей принимаютъ въ это время отличающ!й ихъ характеръ роскоши и пыш- 
ности; между прочимъ, съ усгройствомъ городскихъ виллъ этого времени 
мы знакомимся по найденнымь въ Помпеь остаткамь виллы Л1омеда. 
Центромъ жилыхь домовъ въ род вилль служить уже не атруумъ. но 
перистиль, при чемь появляются свойственные климату балконы. ЁКъ та- 
блинуму примыкаетъ большая галлерея съ террасой. Вилла Адр!ана на 
берегахь Тибра представляла маленьюый городокъ, въ которомъ были по- 
строены коши замБчательньйшихъ построекъ древняго мфа. Остатки цар- 
скаго дворца Флавя на Палатинф въ Рим указывають на общирный пери- 
стиль. окруженный залами, жилыми комнатами и помфщен!ями для слутъ. 

Въ храм Апполона вь Номпеф, представляющемь собою коринескй 

1 Близнецовъ — Кастора и Поллукса. Ред. 

` 
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перинтеръ, периболосъ, окруженный колоннами, сохранилея довольно хорошо. 
Вь храм Веспафана, близь капитолля въ РимЪ, стфны целлы снабжены ко- 
лоннами, съ нишами между ними; двойной храмь Рима и Венеры на У1!а 
засга иметь двъ квадратныхъ целлы съ портиками, примыкаюцйя къ полу- 
круглымь апсидамь и окруженныя колоннами. Внутренвыя стфны храма 
раздъляются нишами, а покрыте состоить изъ цилиндрическихь сводовъ, 
украшенныхъ кессонами. Римске форумы достигаютъ въ это время роскош- 
ной архитектурной отдьлки; не менбе величественны и современныя имъ ба- 
зилики. Базилика Ульшя. построенная на форум Траяна Аполлодоромъ 
и Дамаскомъ, имфла средн нефъ въ 25 м. шириной и была покрыта ви- 
сячими металлическими стропилами. Циркъ Калигулы и Нерона имфлъ по 
концамъ своей короткой стороны башни, и тутъ же находились трумфальныя 
ворота для торжественнаго въЪзда, а посреди длинной стороны помфщалась 
царская ложа. Арена по длинф раздфлялась стБной. Амфитеатръ Флавя, 

такъ называемый Колизей, имЪлъ эллиптическую арену, которая была окру- 
жена воронкообразно расположенными рядами скамеекъ, и представляль со- 
вершенно отдфльное многоэтажное здаше. Величественныя аркады двой- 
нымь кольцомъ окружаля ряды сидфый. Три этажа наружной стЪны обра- 
ботаны тосканскими, 1оническими и кориноскими аркадами колоннъ, между 
тфмъ какъ замкнутый верхыЙ этажь украшенъ коринескими пилястрами и 
окнами. Замфчательны такде термы Каракаллы, какъ своими гранд1оз- 
ными, слфдующими одно за другимъ помфщешями, такъь и смБлыми сводами. 
Все сооружеще, въ связи съ многочисленными пристройками для разныхъ 
цфлей, обнимало четырехугольную площадь, среди которой возвышалось 
тлавное здан!е съ четырьмя входами. Средн входь велъ въ вестибюли, 
между которыми находился большой резервуаръ для плавашя. Громадная 
центральная зала была перекрыта крестовымъ сводомь, сзади нея помфща- 
лись круглая зала, покрытая купольнымъ сводомъ, и цфлый рядъ комнатъ. 
Боковые входы вели въ большйя открытыя помфщеня, окруженныя рядами 
колоннъ; эти комнаты предназначались для отдыха. 

Тр1умфальныя арки всецбло относятся ко времени империи и встр%- 
чаются во всемъ районф римскаго владычества. Одна изъ красивЪйшихъь 
между ними — арка Тита въ РимЪ, сдфланная вся цфликомъ изъ пентелй- 
скаго мрамора. Она — однопролетная, съ четырьмя колоннами сложнаго ордера 
по сторонамъ, которыя поддерживаютъ антаблементъ. Надъ антаблементомъ 
помфщается высок аттикъ, украшенный досками съ надписями.и фигурами, 
& цилиндрическй еводъь надъ профздомъ богато раздфланъ кессонами. Нозд- 
нфиния трумфальныя арки имЪфли по большей части три пролета. Посвяща- 
лись также колонны, которыя ставились на четырехугольномъ пьедесталф, 
украшались спиральными рельефами и увфнчивались статуей государя, какъ 
показываеть дошедшая до насъ колонна Траяна въ РимЪ. Устои мостовъ 
подъ акведуками замфчательны рустовой кладкой изъ тесанаго камня. 

Надгробные памятники на подоб1е храмовъ ветрфчаются чаето; 
примфромъ ихь можеть служить памятникъ около воротъ св. Себасмана, но- 
сивцИй прежде назваюе храма Оейз гед1сиаз, очень красивое кирпичное со- 
оружеше коринескаго ордера. ЛвЪ гробницы въ Зе а 4е1 П!ахо1о близъ Рима 
и въ такъ назыв. Тешр1о аеПа Тоззе въ Тиволи замфчательны по формамъ 
сводовъ. Оть Мо]ез Наат1алм, колоссальнзйшей изъ вофхъ царекихь гроб- 
ницъ, остался цилиндричесый фундаментьъ. 

Четвертый пер1одъ, начинаюц]Ися съ великаго пожара Рима, указы- 
ваеть на дальнфАшее развит1е искусства, именно въ области сводчатыхъ цо- 
строекъ, хотя разработка деталей уже нфеколько пренебрегается. Ёъ этому 
времени относятся колоссальные крестовые своды базилики МаксенцЕя. 
Такъ называемая Мшегуа те41са въ РимЪ имБла куполъ надъ десятиуголь- 
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нымъ помфщенемъ, стны котораго имзли много проемовъ и контрфорсовъ; 
стЪны были бетонныя и облицованы кирпичемъ. Во дворцф Л1оклет1ана 
въ Спалато точно также замфчаются новыя формы; таковы, напр., арки, 
непосредственно опираюпйяся на абаки колоннъ; архитравъ изгибалея по 
серединз фронтона — форма, часто вотр5чающаяся въ Сими и т. д. Изъ 
храмовъ въ Спалато найдены два здашя: одно въ тускскомъ стил — в$- 
роятно домашняя капелла, а другое, круглое внутри и многоугольное ена- 
ружи, окруженное колоннами. и перекрытое куполомъ-— предназначалось мо- 
жеть быть для гробницы. Куполъ послЪдняго устроенъ изъ вферообразно 
восходящихь кирпичныхъ арокъ. У главнаго входа во дворецъ, Рог4а аптеа 
(Золотыя ворота), верх этажь украшенъ колоннами, стоящими на конео- 
ляхъ и поддерживающими арки. 

РазноцвЪтное росписыване въ римскихь постройкахъ вытфенила скульн- 
турная орнаментащя обломовъ; затВмъ появилось примЗнен!е разноцвЪтныхъ 
каменныхъ породъ при облицовкЪ стЪнЪъ, колоннъ и вЪзнчающихь карнизовъ. 

Римская скульптура долгое время находилась подъ вмяемъ грековъ; 
безчисленное множество греческихъ скульитурныхъ произведешй было доставлено 
въ Римъ въ видЪ военной добычи, а вскорЪ появились здЪеь и гречесще худож- 
ники. Первыя ихъ работы были повторен1ями греческих типовъ, которые съ 
теченемъ времени мЪнялись въ его характерЪ, какъ напр. фарнезевй Геркулесъ 
Гликона, медицейская Венера Клеомена и тореъ Геркулеса Аполлон1я. Боргез- 
сый воинъ и рельефъ аповеоза Гомера, также какъ и двЪ статуи центавровъ съ 

° эротами, суть творешя малоаз1атекихь гречеекихь художниковъ. Основателемъ 
настоящей римской школы является Пракситель, ученики котораго создали 
груипы Электры съ Орестомъ и Электры съ Пиладомъ, которыя, однако, все еще 
напоминали болЪе древня творен1я. Чисто римскими произведешями являются 
внослЬдетыи многочисленныя олицетвореня, которыя понятны только благо- 
даря ихъ атрибутамъ — изображевн!я земель, городовъ, рфкъ и типовъ чуже- 

. земныхъ народовъ. Большею частью скульиптурныя произведеня были все-таки 
‚ портреты, либо съ върной передачей личностей и современныхъ костюмовъ, либо 
въ видЪ героевъ, совершенно или частью обнаженныхъ. Къ первому типу при- 
падлежить конная статуя Марка Авреля па Капитоли, а ко второму — сталуи 
Антиноя. Въ этомъ же родЪ были и женеве портреты: Агрипиины — перваго 
типа, Ливи и Юли — второго. Въ историческихь рельефахъ на трлумфальныхъ 
аркахъ и колоннахъ римское направлеше выражается съ наибольшею яеностью, 

_ что особенно хорошо сказалось въ аркЪ Тита. ПослЪ Адр!ана творческая сила, 
древней пластики вскорЪ угасла; появляются чуже типы боговъ, а именно жертвен- 
ныя животныя культа Митры и смфшанный образъ Эона, гдЪ челов ческому 
‘гуловищу придана львиная голова. Рельефы становятся или вполнЪ реальными, 
или очень загадочными по своей изысканности, какъ на многихъ саркофагахъ. 

‚ Затьмь наступаеть общая, ремесленная грубость. | 
Римская живопись также была въ зависимости оть греческой, хотя рим- 

сый художникь Лудй пыталея ввести незадолго до временъ импери ландшафт- 
ную живопись съ фигурами. Въ РимЪ, ПомпеЪ и Геркуланум% остались: только 
сиъды декоративной стфнной живописи. Въ Помпеь впрочемъ была най- 
дена настоящая историческая мозаичная картина, изображающая битву Але- 
ксандра, но вЪроятно это — изготовленная въ Александри кошя картины худож-’ 
ницы Елены. Такь называемая альдобрандекая свадьба —ст$нная живопись по- 
зтическаго содержан1я. Картины въ дворцахъ, открытыхъ при раскопкахъ на 
ПалатинВ, также, какъ и въ домЪ, отрытомъ въ садахъ Фарнезины, превосходятъ 
по замыслу и по выполнен!ю всю живопись, найденную въ Помпеъ. 

| Декоративная римская скульптура изъ мрамора на фасадахъ строешй зани- 
маеть по большей части то мЪето, которое греки отводили высшему искусству: 
фризы украшалотея гирляндами. дельфинами, грифами и, наконецъ, черезчуръ 
обильными массами акантовыхъ листьевъ. Мраморные сосуды, канделябры и 
вазы часто украшены спирально скрученными на подобе иламени акантами 
необыкновенно нЪжной работы. Штукатурныя украшен1я играютъ важную роль во 
внутренней отдЪлкЪ и въ большинствЪ случаевъ моделированы на мЪетЪ, какъ 
мы это видимъ на прелестныхъ поляхъ потолка дома въ саду Фарнезины и въ 
‚гробницахъ у римскихъ воротъ. Въ ПомпеЪ изъ штукатурки выдЪлывали про- 
филеванные стЪнные русты, тяги и пилястры. Въ тепидарумЪ термъ въ Помпез 
вънчающ гзимсъ поддерживаютъ маленькя фигуры атлантовъ изъ терракотты; 
надъ ними находятся рядъ акантовыхъ орнаментовъ ‘и штукалурныя' филенки. 
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85. Залъ въ термахъ Каракаллы. 

По возстановленю Ф. Тирша въ соч. Куна: „Всеобщ, исторя искусства“. 
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О стьнной живописи намъ даютъ понят! развалины римекихъ термъ и 

дворцовъ, а также упомянутый выше домъ въ садахъ Фарнезины; эта живопись 

етотть выше помпейской, но развит!е стиля въ послЪдней выражено гораздо на- 

гляднЪе. Судя по ней, ранЪе всего появилось подражане пестрымъ мраморнымъ 

плитамъ и настоящимъ выпуклымъ профилямъ; второй перодт выражается въ 

перспективной стфнной живописи —- ландшафтахъ и фигурахъ; трет — въ стро- 

гомъ архитектурномъ дзлен!и полей, съ балдахинообразной рамкой центральной 

картины; четвертый, наконецъ, въ вывЪфсочной живописи. Каменные мозаичные 

полы раепространились въ РимЪ только при СуллЪ, а мозаика изъ литого 

стекла — лишь при АвгустЪ. Глинптика произвела геммы крупныхъ размЪровъ, 

а также рЪзьбу на стеклЪ и стеклянныя вазы, примЪромъ которыхъ можно при- 

вести такъ наз. портландскую вазу. Образцы римскаго ювелирнаго искусства 

извЪетны изъ многихъ позднЪйшихъ раскопокъ; художественная обработка рим- 

ской домашней утвари извЪстна намъ изъ раскопокъ въ ПомпеЪ. 

Римсый стиль обладаеть особенной способностью подходить подъ вкусъ 

веъхъ народовъ, почему и сдфлался настоящимъь м!ровымъ стилемъ. 
Внутри Малой Аз!и встрЬчаются часто фасады старинныхъ скалистыхъ гроб- 

ницЪ, но уже съ римской стилизащей, съ полукруговыми арками, рядомъ съ 
трехугольнымъ фронтономъ. Развалины храмовъ римекаго пер!ода попадаются > 
въ Малой Ази тоже довольно часто. Постройки этихъ врёменъ были вфро- 
ятно на 1оническихь берегахъ непосредетвеннымъ стилистическимъ продол- 
жешемъ эллинскаго искусства и, быть можетъ, служили прототипомъ для по- 
строекъ вь Итами; такъ, напр., храмъ Августа въ Пергамскомъ акрополь 

представляетъ собой периптеръ съ заканчивающимся антами портикомъ, на 
высокомъ стилобатв, на который вела большая открытая лфетница; кромЪ 
того, найдены остатки Стажона (ристалища) и храма Клавщя въ развали- 
нахь Ефеса. 

Сир:йское побережье и Кипръ ввели также римемя формы въ старую 
архитектуру тгробницъ; пирамида соединяется съ римекимъ кордономъ. 
Остатки построекъ во внутренней Сири кажутся вс возникшими въ римежмя 
времена; то же можно сказать и о найденныхъ тамъ произведешяхъ скульн- 
туры; въ послфднихъ видно всегда емфшене римскихь и древне-сир1йскихъ 
формъ. Храмъ Ирода въ ТерусалимЪ мотъ, судя по описавямъ, слу- 
жить тому примфромъ. Сохранилиеь окружныя стфны храмовой террасы, вре- 
менъ Ирода, сложенныя по старинному изъ большихъь рустовыхъ квадеръ, 
безъ раствора, затЪмъ такъ наз. „двойныя ворота“ на южной сторонЪ тер- 
расы, со сводчатымъ вестибюлемъ и толстой средней колонной. Эта колонна, 
самыя стфны и вторая колонна принадлежать навЪрное ко временамъ Ирода, 
также какъ такъ наз. вадукъ Робинзона — одинъ изъ мостовъ, который 
вель надъ долиной Тиропеонъ къ наружной стЬнЪ храмовой террасы. Теруса- 
лимсюмя гробницы въ скалахъ, какъ, напримЪръ, Авессалома, Захарш и 
св. Такова, принадлежать къ римскимъ временамъ и опять представляють 
смЪеь римскихъ.формъ съ сирйскими. На фундаментахъ разрутшеннаго 
храма Ирода быль выстроенъ при Адранф коринесый храмъ Юпитера, отъ 
котораго осталось еще нЪеколько обломковъ колоннъ. Въ одной части 
сЪверо-западной Аравш, въ долинз Медаинъ-Сали, находятся скалистыя гроб- 

ницы, весьма схояйя съ гробницами долины Кедрона и покрытыя надписями, 
указывающими на ихъ происхождене во времена римскихь царей. И здфеь, 
среди смЪфси разныхъ стилей, мы видимъ римемй антаблементъ съ ассирй- 
скимъ вЪнчающимъ гзимзомъ съ сухариками. 

_ Въ Месопотами сохранилась еще одна римская тртумфальная арка. По- 
стройки на горЪ Хауранъ въ центральной Сир!и являются въ смыелВ стиля 
продолжешемъ зллинскихъ формъ, измфненныхъ подъ`римекимъ и мВетнымъ 
влявшями, и замфчательны по своимъ сводамъ, которые несомнфнно сильно 
повл1яли впослфдетви на западно-христанское строительное искусетво. 
Четырехугольная гробница Хамрата въ СуведЪ, на подножйи съ двумя ступе- 
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нями, снаружи украшена дорическими полуколоннами и дорическимъ анта- 
блементомъ, надъ которымъ вфроятно возвышалась ступенчатая пирамида. 
Во многихъ строеяхъ Хаурана встрЪчается куполъ надъ квадратнымъ осно- 
вашемъ, причемъ паруса сводовъ образованы свфшивающимися рядами 
камней. Здане претори въ МусмШе раздьляется перекрещивающейся си- 
стемой подпружныхъ арокъ, покоящихся на колоннахъ. Средый четыреуголь- 
никъ имфетъ куполообразный, вспарушенный крестовый сводъ, а всЪ осталь- 
ныя части имфли плоское покрыте изъ каменныхъ плитъ. Базилика въ 
Кхаггф имфеть шировый средыйй нефъ и маленьюе боковые нефы, отдфлен- 
ные одинъ отъ другого 4-угольными столбами, которые вдоль и поперекъ 
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86. Двойныя ворота храма Ирода въ [ерусалимЪ. 
По М. де Вогюз и Е. Дютуа. 

связаны подпружными арками. Въ поперечномъ направлени посрединф про- 
ходитъ боле высокая подпоужная арка. которая охвачена двумя маленькими, 
одна надъ другой лежащими, такь что образуеть хоры надъ боковыми 
нефами. 

На ють оть Дамаска, на мЪстЪ древней Геразы, находятся въ большомъ 
количеств остатки римекихъ строевй, а также и развалины громаднаго 
храма солнца. Въ развалинахъь Пальмиры находятся двери гробницъ на 
высотф 3-го и 4-го этажа, съ римскими расчленешями, но азатевя по общему 
расположеню. Снаружи видна сводчатая ниша съ балкономъ, покоящимся 
на консоляхт, на которомъ изображена лежащая фигура покойника. Боль- 
шой храмъ солнца въ Пальмир$ имЪлъ входъ почти въ серединф западной 
продольной етьны, и дверь обрамлена колоннами периптера, подобно пило- 
намъ. Изъ стержней большихъ колоннадъ, ведущихъь въ храмъ, на одной 
трети ихъ высоты выступаютъь консоли, на которыхъ вфроятно стояли статуи. 
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Въ развалинахь Баальбека находятся также остатки большого храма 
солнца, позднЪйшаго римскаго стиля, хотя три исполинскихъ камня въ запад- 
ной задней стЬнЪ, въ 4 метра высоты и 19,52 м. длины, ‘принадлежать ко- 
нечно ‘къ древнйшей постройкЪ. Галлереи храма имфли плосюе потолки 

87. Фасадъ дворца Арсасидовъ въ ФируцБ, построеннаго ок. 470 г. до Р. Х. 
По Флодену и Косту. 

изъ каменныхь плитъ, украшенные снизу кессонами со скульптурными изобра- 
жешями. Целла и портикъь были покрыты цилиндрическимь сводомъ, съ 
богатой обработкой гуртовь. Въ экседр большого передняго двора находи- 

лась полукруглая сводчатая ниша изъ теса- 
наго камня и на ея стфнахъ видень антабле- 
ментъ съ многочисленными раскреповками. 
Маленьюмй круглый храмъ въ Баальбек» пред- 
ставляеть изъ себя соединен!е 4-колоннаго 
храма съ внышней колоннадой периптериче- 
скаго, причемъ колонны стоять вокругъ целлы, 
а архитравы образуютъ полуциркульныя арки 
между каждыми двумя колоннами. Гробницы 
Петра въ странБ эдомитовъ имфють фа- 
сады, высфченные въ скалахъ, съ перелом- 
леннымъ фронтономъ и съ увфнчанной купо- 
ломъ стройной башнею по серединф. Отъ 
римекихь строен въ ЕгинтВ осталось мало 
замфчательнаго. Въ западной АфрикЪ мавзо- 
лей Эугга построенъ въ греко-римекомъ стил, 
но имфетъ египетскй вЪнчаюцпий гзимзъ. 

Въ западныхь римекихъь провинщяхъ, 
тдЪ не было еще собетвеннаго монументаль- 

наго искусства, мфетный стиль не могъ ока- 
зать вмяя на памятники, воздвигавииеся 
римлянами. Но у этихъь народовъ быль все- 
таки свой нашональный оттфнокъ въ хулдо- 
жественныхъ ремеслахъ. Римсвя постройки 
въ Галл!и — храмы, бани, театры, труум- 
фальныя арки и акведуки, мало отличаются 88. Планъ дворца въ ФируцЪ. р ; 

По Флодену и Косгу. оть подобныхь же построекъ въ Итами. Въ 
термахь Юмана въ ПарижЪ въ замВча- 

тельно сохранившемся залф расположеше опоръ крестовыхъ сводовъ на 
консоляхъ является прообразомъ срелневфковаго искусства. Въ этомъ же 
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отношени нельзя оставить безъ внимая наклонное покрыт!е контрфорсовъ 
водопровода въ АркёйлЪ. Галльсыя бронзовыя фигуры римскихъ временъ 
указываютъ на сильное влян!е м$етныхъ элементовъ. 

Въ Англ!и найдено много остатковъ термъ и вилль, въ которыхъ нЪтъ 
ничего своеобразнаго. Въ Герман!и, въ устройств римекихъ виллъ замЪтно 
влян1е сЪвернаго климата, такъ какъ он были болфе замкнуты, и многя 
комнаты освфщались не непосредственно. Роша шота въ Трир — двой- 
ныя ворота съ внутреннимъ дворомъ, съ римскимъь наружнымъ расчлене- 
вемъ, но въ общемъ вполнф своеобразнаго характера. Въ основ’ собора 
вЪ Трир лежить римская постройка, составлявшая квадратъ, раздфлен- 
ный четырьмя мощными гранитными колоннами, съ продольными и попереч- 
ными подпружными арками. У колоннъ, какь и въ Спалато, не было 
аптаблементовъ. 

Лревые мессопотамсме пр1емы устройства сводовъ при Арсасидахъ въ 
Пери вполнЪ согласованы съ главнымъ направлешемь эллино-римскаго 
искусства. Персидомя сводчатыя постройки, возведенныя въ т%Ъ времена, 
кажется, служатъ исходнымъ пунктомъ какъ для визанИской, такъ и для 
арабекой техники сводовъ. Пареяне прежде всего возстановляють независи- 
мость Ирана послф македонскаго завоевания. Купольныя постройки Фируцъ- 
Абада, Сарвистана и Феррахъ-Абада находятся въ Фарс, въ древней Пери. 
Дворець Фируцъ-Абадъ представляеть четыреугольникъ съ широко откры- 
вающейся входной галлереей, по сторонамъ которой находились сводчатые залы; 
далЪе идуть три квадратныхъ зала съ куполами и по направленю оси сред- 
няго купола слБдуеть большой квадратный дворъ. Стфны еложены изъ буто- 
ваго камня и оштукатурены. Отверетя въ стЪнахъ имфють полуциркульныя 
арки, только купола имфють яйцевидную форму; въ нижней части фасада 
находятся глухмя аркады. Перемычки оконъ и нишъ обрамлены въ форм 
четыреугольниковъ —- форма, занесенная изъ Персеполя и Сузы и увфнчаны 
египетекимъ гзимзомъ. Главный карнизъ состоитъ изъ двойныхъ каменныхъ 
плитъ съ сухариками подъ ними. Дворецъь въ Сарвистанв имфетъ одинь 
главный входъ, состоявшШИ изъ трехъ большихь сводчатыхъ пролетовъ —. 
затвмъ снова залы съ купольными покрытями; окружающйя стфны расчле- 
нены только пилястрами, безъ арокъ между ними. Строен!е Феррахъ-Абадъ 
имфетъ замЪчательный куполъ, покоящся на четырехъ, связанныхъ арками, 
столбахъ, причемъ его паруса уже сложены почти, какъ своды. Персидсюя 
сводчатыя постройки довольно небрежно выполнены, но обнаруживаютъ стре- 
млен!е къ выражен новыхъ идей и предетавляютъ непосредственный пере- 
ходъ къ памятникамъ позднЪйшихь временъ Сассанидовъ, а затЪмъ и къ пре- 
краснымъ ново-персидекимъ мечетямъ. 

УП. Архитектурный стиль народовъ Аз!и и Америки. 

До сихъ поръ мы придерживались въ описани типовъ искусства того 
порядка, который поел довательно велъ наеъ къ развито классическаго искус- 
ства въ странахъ Средиземнаго моря, и вмфетз съ тфмъ намфчаль даль- 
нфйпия эпохи новаго западнаго и воеточнаго искусства, которыя, путемъ вза- 
имнаго втян!я, привели къ современнымъ стилямъ творчества. Но прежде чфмъ 
мы оставимъ искусство древности, чтобы перейти къ искусству новфйшихъ 
народовъ, возникшему на его почв$, мы должны упомянуть объ имфющихь 
исторически интересь отдф льныхъ нац1ональныхъ архитектурахъ, отличав- 
шихся богатой оригинальностью, но не имфвшихъ никакого вмяня ни на 
древн!Й; ни на новый классичесый циклъ; чтобы избфжать повторешй, мы 
должны будемъ переступить въ этихъ описашяхъ за хронологичесый предфль 
древности. 

Истор1я строительн. искусства. 10 
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Архитектура Инд!и. 

Замфчательнйшею между вышеупомянутыми изолированными архитекту- 
рами является инд!йская. Арсыя племена древней Инди уже во 2-иъ 
тысячельти до Р. Х. находились въ оживленныхъ торговыхъ сношешяхъ 
съ древнйшими культурными народами внутренней Азш, западной Ази и 
Египта, но ихъ искусство не имЪло никакого вшявя на послфднихъ. Скорфе, 
сама Индя подчинялась вмяню эллинскаго искусства поелЪ Александра. 
Въ Инщи долго господствоваль смфшанный родъ построекъ изъ кирпича и 
дерева, хотя не-арйсыя племена уже ранЪе переселеня арцевъ обладали 
уже городами, обнесенными стБнами и у нихъ, вфроятно, были очень развиты 
художественныя ремесла. Во всякомъ случа мы знакомы съ арекими дере- 
вянными постройками только изъ поэтическихъ описан!й царекихъ дворцовъ и 
ничего не можемъ сказать опредфленнаго о томъ, существовали ли въ то время 
въ художественныхъ ремеслахъ ть общ]я формы, которыя мы называемъ 
у западныхь арцевъ „индо-германскими“; кажется, однако, что гробницъ 
не устраивалось, такъ какъ трупы сжигались и пепелъ не сохранялся. По- 
этому въ Инди развите монументальныхъ формъ не исходило, какъ въ дру- 
гихъ странахъ, изъ архитектуры тробницъ, и должно было заимствовать 
свои образцы непосредетвенно изъ жилыхъ построекъ. 

Во времена Будды, т. е. до 6-го столЪщя до Р. Х., казалось, суще- 
ствовалъ одинъ типъ деревянныхъ построекъ, подражаня которымъ 
мы видимъ въ позднфйшихь каменныхъ строевяхъ. ИндШекому искусетву 
въ древня времена не хватало внфшняго импульса къ болфе высокому, мону- 
ментальному творчеству. бывшаго у западныхь арцевъ и, кажется, ин- 
дШцы не были въ состоянши соботвенными силами придумать твердыя на- 
чала архитектурнаго искусства, быть можетъ благодаря ихъ фантазш, увле- 
кающей ихъ въ область неизмфримаго и отличному отъ всЪхъ прочихъ арШ- 
скихъ племенъ образу мыслей, склонному къ отрЬшеню отъ дфйетви- 
тельнаго мра. Несмотря на свою оригинальность, индское монументальное 
искусство теряется въ игрЪ фантастическихь украшен, которая въ строгомъ 
классицизмЪ избЪгнута, благодаря ограничен фантази немногими, до совер- 
шенства выработанными мотивами, выражающими одну общую идею. 

Со временъ Будды арШеко-индйсвя каменныя постройки являются какъ 
въ видф пещеръ въ скалахъ, такъ и въ отдёльныхъ постройкахъ. Первыми 
буд Йскими постройками можно считать нещерные монастыри или Вигары, 
которые сохранились въ болышомъ количеств. Пещеры въ АюнтБ имфютъ 
средн!й залъ на колоннахь съ нлоскимъ или выпуклымъ въ видВ свода по- 
толкомъ. Ёъ залу примыкаютъ съ обфихъ сторонъ боле низя монашесяя 
кельи, а сзади святилище, съ находящимся въ немъ изображенемъ Будды; 
снаружи пещеры открываютея въ портикь съ колоннами. Отдёльныя формы 
потолковъ и столбовь заимствованы у деревянныхъь построекь. Затёмъ 
имфются храмы въ скалахъ, безъ кей, имфющ!е на задней сторонз 
Датобъ -— м%сто хранен1я святыни. Эти храмы въ скалахъ чаще веего дфлятся 
колоннами на три нефа и замкнуты полукруглой оградой; передъ входомъ 
снова находится галлерея съ колоннами. Потолокъ средняго нефа имзетъ 
полукруглую форму, а болВе низые потолки боковыхъ нефовъ примыкаютъь 
къ ней въ формЪ четвертей шара. Въ этихь храмахъ встрфчается богалое 
расчленен1е, со скульптурными украшен!ями; вс$ формы его заимствованы 
изъ деревянныхъ построекъ, что особенно замфтно на обработкВ внёшняго 
фасада. Джаина, современникъ Будды, создалъь новое религюзное учене, и 
его послЗдователи также создали прекрасные типы пещерныхъ храмовъ. 

Къ богато: убраннымъ скульптурой и орнаментикой гротамъ принадле- 
жатъ такъ наз. Ганесагнуфа близъ Куталта и царей дворець въ Удаягири. 



Храмъ Джаины въ АюнтЪ. 89. 

По фотограф1и съ натуры. 
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Скульштурныя фигуры изображаютъ тутъ м$стныхъ звфрей, а именно: сло- 
новъ, кроликовъ, дельфиновъ, обезьянъ и т. п., безъ архитектурнаго стили- 
зировашя. Растительный -орнаментъ состоить изъ листьевъ, цвфтовъ, почекъ, . 
являющихся снимками съ мЪетныхъ растенй, и ничего не заимствуеть изъ 
чужеземныхь стилизированныхь образцовъ; 

Каменныя отдфльныя постройки явились посл Будды при царф Асока 
и мноНе образцы ихъ сохранились до нашего времени. Это были колонны 
въ память побфдъ, законодательныхь актовъ и ступы или топы съ релик- 
вями Будды. Трумфальныя колонны въ память побфдъ ставились одиноко, _ 
он$ были утонены въ стержнЪ и имфли на колоколообразныхъ капите- 
ляхъ, напоминавшихъ ассирЙсвя ‘формы, изображешя льва, какъ символа 
Будды. На шейкЪ колоннъ находился гречесый орнаментъ. Ступы пред- 
ставляють собой куполообразныя массы, безъ внутреннихъ помфщенй, и 
помфщалиеь на подножши въ форм цилиндра. Знаменитая топа Занехи 
имфеть 32 метра въ даметрь и 17 м. вышины; ея внфшн!ЙЙ видъ — сим- 
волическая форма водяного пузыря, подобно дагобамъ. Четыре чрезвы- 
чайно богато укралшенныхъ портала съ колоннами служили входомъ и были 
связаны между собою дугообразными каменными оградами. ВмЪото ограды 
встрёчаются и ряды колоннъь, заканчивающеся вфнцеобразными капите- 
лями. Внутри ступъ, если и есть какое либо помфщене, то только для хра- 
нешя реликвйй. 

Расцвфть индШекаго искусства принадлежитъ среднимъ вфкамъ, ко вре- 
мени господства браминизма. Нещерныя постройки все еще остаются въ упо- 
треблеши, не создано иного опредфленнаго типа. Прекрасныя скалистыя построй- 
ки на остров ЭлефантЬ въ Бомбеф изъ горахъ Эллора принадлежать време- 
намъ новаго браминизма, а Кайлаза въ ЭллорВ можеть служить блестящимъ 
ихъ образцомъ. Постройки Магамалаипура на Коромандельскомъ берегу -- 
позднзйшей браминской эпохи. Отдфльные храмы этого времени, багавати, 
или, по европейски, — пагоды; это — колоссальныя, пирамидальной формы . 
постройки съ входнымь дворомъ. Пагоды подымаются въ видЪ башни, на 
четырехугольномъ фундамент съ отвфеными стфнами, уступами въ видф 
лВотницЪ, нишами, орнаментами и фантастическими изображенями. Башни 
были построены изъ кирпичей и ошхукатурены; мотивъ ихъ буддйеюй, нозд- 
нфе принятый и браминами. Пагода имфеть внутри целлу съ кумирами и 
передъ нею вестибюль. Пагода въ ДжагернаутВ въ провинщи Орисса — одна 
изъ самыхъ колоссальныхъ и фантастическихь. Джаины въ позднЪйиИя вре- - 
мена выстроили болыше монастыри съ куполами и колоннами, какъ ‘напр. 
въ Садрз. 

Скульптура бомествъ у индусовъ, велёдетые стрехлешя къ выраже- 
ню символическихь образовъ, не достигла чистой красоты. Статуи богов. 
— колоссальныхь разм$ровъ, съ многочисленными головами и руками, чтобы ^ 
выразить ихъ безконечное могущество и добродфтели. Этимъ же пфлямъ 
должно было служить смфшен!е человёческихь и звфриныхь формъ. Статуи 
божествъ богато украшались и отличались излишней мягкостью формъ. 
Мы ничего не знаемь о первоначальныхь художественныхь ремеслахъ у’ 
индусовъ, такъ какъ прекрасные сосуды и ткани, дошедийе до насъ, уже ^ 
явились въ Инди послф завоевавя матометанами, подъ вмящемъ греко-.. 
арабскаго искусства. к 

Архитектура китайцевъ и японцевъ. 

Еще дальше, чёмъ Инд1я, отстоять отъ классическаго цикла Китай и 
Япон1я, тд древняя культура‘и искусство развивались совершенно само- 
стоятельно. й 

Первобытные обитатели Китая были одарены достаточно богатой фанта- 
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310й; эта ихъ особенность, вмфет$ со своеобразностью окружающей природы, 
горъ и деревьевъ, были первыми причинами своеобразности ихъ стиля. Древ- 
нзйшими постройками перваго пертода являлись, кажется, земляные валы 

и глиняныя хижины, покрытыя коническими кровлями. Извфетная китайская 
стЪна была начата въ концф династи Чау, царствовавшей отъ 1122 до 258 г. до 

Р.Х.,а именно въ 4-мъ вЪкё до Р. Х.; въ 200 г. по Р. Х. она уже имЗла 2400 км. 

длины, а въ 7 стольии по Р. Х. 3000 км. длины. Въ самыхъ низкихь мЪ- 

стахъ она достигаеть 7 м. вышины, а въ самыхъ тонкихъ мфетахь — 8,5 м. 
толщины, въ другихъ же м$стахъ она гораздо шире и состоить изъ двухъ 
кирпичныхъ наружныхь отБнокь съ зубцами, а промежутокъ засыпанъ зем- 
лею, прикрытой глиняными обожженными плитами. Основан!е и цоколь сдЪ- 
ланы изъ тесанаго камня; самыя большия изъ 24000 башень, разотавленныхъ 

на разстояи въ 125 м., имфють 12 м. (въ квадрат) толщины и 15 м. вы- 

шины. Внутренн!я помфщеня ихъ, также какъ и ворота, покрыты сводами. 

Какъ въ этой пограничной стёнф и во второй, внутренней великой стВиЪ, 

такъ и въ городскихъ воротахъ, трубахъ старыхь каменныхъ водопроводовъ, 
каналахъ и т. д., мы видимъ полу- 
циркульныя и эллиптичесвя арки, до 
15 М. ВЪ пролеть, поддерживаемы: 

довольно тонкими опорами изъ сЪ- 
раго мрамора или краенаго гранита. 
Мость Лу-ко-мао имБль 100 ароч- 
ныхъ пролетовъ, а мость въ Сум- 
Чеу-фу — даже 225 пролетовъ, съ 
отверстемъ въ 8 м., перекрытыхъ 
плитами. Еще сохранивииеся храмы 
трома, неба, свЪта, гробница-пагода 

евнуховъ, галлерея Конфущя, па- 
мятники Ки-фонг-тона и Сингона-фу 
и ифлый рядъ развалинъ, между ко- 7 

торыми много тр!умфальныхъ вороть, 90. Схема китайснихь стропилъ. 

обнаруживаютъ высокую степень тех- 
ники и даже начатки художественной обработки, которая въ дальнфИшемъ 

развивалась бы въ томь же направленш, какь у этрусковь и перуанцевъ, 

если бы это развит е не было насильственно прервано. Уже Тингь-Чи- 

Хангъ-Ти изъ династи Тзинь, закончивний большую часть великой стЪны, 

уничтожиль многя, ранфе воздвигнутыя постройки. Его преемникъ Та-Ти 

поставиль въ 240 г. обелискъ на томъ мфеть въ Нанкинь, гдф поздибе была 

выстроена фарфоровая башня. 
Второй пер! одъ. Въ 880 г. по Р. Х. совершилось татарекое завое- 

ван!е; по однимъ источникамъ —- монголы, а по другимъ — гунны, захватили 

сначала сфверъ, а въ 590 г. и югь имиери. Ихъ дворъ проводиль лЬто ВЪ 

Ци-Холф въ суровыхъ горахъ Татар!и, и тамъ, въ тЬни высокихъ горъ, сто- 

яли дворцы и сады; тамъ возвышался и Будда-Лайя (Риаа), громадный 

буддистсый храмъ-монастырь (рели!я Фо представляеть собою отрасль буд- 

дизма, перенесенную однимъ изъ динаси Тзинь изъ Инди) въ 11 эта- 

жей, скрывающий богато украшенные золотомъ залы и молельни за своими 

толыми, наклонными стфнами. Укрфилен:я того времени, какъ напр. нижняя 

часть стЪны въ ПекинЪ, тоже имЪли откосы и выстроены изъ кирпича, изъ 

еырца и изъ извести съ пескомъ, съ р$фдкимъ примфнешемь тесанаго камня, 

а кь концу перюда — съ украшеями изъ фарфоровыхъ плитъ и глазу- 

рованнаго кирпича, но 6ъ очень незначительной архитектурной обработкой; 

архитектура, однако, стала серьезно ‘развиваться при монгольской динаетщ 

Кублай-Хана, основанной въ 1279 г., благодар япереносу монгольскихъ шатро- 
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выхъ покрыт и одновременному заимствован изъ Бирмана и Сама дере- 

вянныхь ностроекъ. 
СТ рет 1 пер1одъ начался въ 1368 г. съ династмей Минть, открывшей 

инперёю для чужеземцевъ. Остовъ построекъ былъ изъ дерева, а промежутки 
заполнялись кириичемъ или глиной. Преобладаеть самая естественная для 
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91. Фарфоровая башня въ Нанкин (къ стр. 151). По Деммину 

фахверка прямоугольная форма; ветрЁчается и шатровая, особенно въ укра- 
шеняхт. При четыреугольныхъ, длинныхь постройкахъ употреблялась 
малайская форма крыши (рис. 90) съ тБмъ, однако, измВневемъ, что. отъ 
щиина видна только. верхняя его часть, нижняя же закрыта вальмою. Въ 
этомЪъ сказалось вмяше шатра, вполнф очевидное въ многоугольныхъ зда- 
няхъ, гдф угловыя стропильныя ноги имфють загнутые кверху, выходя- 

‚ ие наружу концы, а тростниковыя циновки, образующйя кровлю, свободно 
провисають, образуя’ впалую поверхность. Конець украшался завиткомт, 
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происшедшимъ отъ прикрБилен!я циновокъ къ центральному шесту. Покры- 
вались крыши бамбукомъ, соломой или глазурованными пустотВлыми кирпи- 
чами; однако, кирпичи эти, также какъ и прекрасныя фарфоровыя плиты, 
употреблялись не въ виду ихъ архитектурно-художественнаго значешя, а 
просто какъ болфе крВиюмй матераль для покрышки шатровъ; этоть недо- 
статокъ, въ связи съ водворешемъ бирманской деревянной р$зьбы, при склон- 
ности китайцевь къ чистотВ отдфлки деталей, нерздко въ ущербъ пф- 
лому, вызвалъ упадокъ искусства, который проявилея въ пристрасти къ 
шатровой форм$, достигшей во время манчжурской династи Шунъ-Чи (основ. 
ВЪ 1645 г.) особенной силы. Постройки, возведенныя незадолго’ до этого вре- 

мени, какъ по своему плану съ дворами и колоннадами, такъ и по вычур- 
ности и слишкомьъ тонкимъ отдфльнымъ частямъ, напоминаютъь намъ по- 
стройки, ветрЗчавицяея въ Помпез. 

Въ этоть перюдъ упадка были перестроены и мномМя древнфйпия по- 
стройки, съ прибавленемъ моднаго тогда завитка, впадинъ на крыш и т. д.; 
такова была, напр., фарфоровая башня въ 67 метровъ вышины въ Нан- 
кинЪ, построенная въ память одной царицы въ 1412—1481 г. архитекто- 
ромъ Чилангъ-Вангъ; она была реставрирована въ 1640 г., вь 1800 раз- 
бита молей и снова реставрирована, а въ 1862 г. разрушена мятежни- 
ками (рис. 91). Эта башня была самая большая изъ многочисленныхь Та-а, 
т. е. башнеобразныхъ дагобъ (позднфе названныхъ пагодами}. ром} этихъ, 
освященныхъ башень-гробницъ, ветрфчаются почетныя гробницы въ формЪ 
храмовъ, затфмъ колонныя и трумфальныя ворота — Паи-Леу, съ которыми` 
весьма сходны труумфальныя ворота городовъ. Собственно храмы окружены 
широкимъ кольцомъ отфнъ; за южнымъ порталомъ ихь на передей дворъ 
выходить довольно большая открытая галлерея; за нею слфдуеть новая 
ограда съ воротами и таллереей и еще боле высоый второй дворъ, на ко- 

‚ торомъ и возвышается храмъ на особой терраеЁ. Маленьше храмы чаще 
всего круглые или многоугольные, а больше — почти всегда четыреугольной 
формы. Главное помфщене состоить изъ большого зала, Тингь, гдЪ стоить 
изображен!е божества подъ ковчегомъ, вверху оканчивающимея Таа. Боль- 
шинство изъ этихь храмовъ окружено святыми дворами, рощами еъ рЬшет- 
ками и вычурными воротами, гдф помфщались м$ета для погребен1я. Древ- 
ния погребальныя постройки у китайцевь заключались въ круг- 
лыхъ могильныхь насыпяхь съ каменнымъ цоколемъ и съ крутымъ отко- 
сомъ; позднзе же вотрёчаются памятники весьма разнообразной формы. 

Четвертый пер!одъ начался съ 1723 г. изгнашемъ мисеонеровъ и 
началомъ полной замкнутости отъь внЪфшняго, чужеземнаго м!ра, почти до 
1790 г. Этоть перодъ отличается отчасти возвращенемъ къ старому, чи- 
стому роду искусетва (рис. 92), чему благошрлятствовало завоеваюше Тибета, 
познакомившее китайцевъ съ болЪе благородными формами м\%отнаго стиля. 
Это направлеше, въ свою очередь, испытало многочисленныя видоизмнен!я, 
когда начались болЪе оживленныя торговыя сношешя съ Европой; оно огра- 
ничивалось только областью строительнаго искусства, между тЬмъ какъ въ 
художественныхь ремеслахъ причудливыя формы эпохи упадка уступали 
медленнфе и были устойчивфе. 

Орнаментика китайцевъ страдаетъ и до сихъ поръ оть того же зла, которое 
замчалось въ ихъ архитектур до 1740 г., и даже, пожалуй, теперь еще 

болфе, чёмь прежде. Строители невольно подчинялись извфотнымъ ограни- 
ченямъ, благодаря тому, что они должны принимать во вниман!е качество 
матерала, условя прочности и т. п.; рисовальщики же по фарфору, рёзчики 
слоновой кости, ткачи и набойщики, не зависящие оть такого рода требований, 

могли не сдерживать свою фантазию, которая, стремясь къ творчеству, но 
не имЪя способности измфнить самый стиль, дошла до сумасброднёйшихъ 
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уклоненЙ. Этимъ только можно объяснить происхожден!е ‘каррикатурныхъ 

образовъ, удивительное смфшен!е единичныхъ красивыхъ мотивовъ съ самыми 

негращозными, запутанными линями, и массу разнородныхъ формъ, вотр$- 

чающихся такъ часто въ китайскихъ матеряхъ, посуд и другихъ работахъ, 

между тЬмъ какъ имЪются образцы, отличающуеся геометрической правиль- 

ностью единичныхъ украшений. Орнаментъь китайцевъ — почти всегда плосвй, 

и ВЪ этомъ заключается его характеръ; часто, несмотря на. некрасивые 

мотивы, получается хорошее общее впечатльше, особенно усиливаемое здра- 

вымъ подборомъ красокъ, еще болЪе замтнымъ въ старинныхъ работахъ, 

чфмъ въ нынфшнихъ; но и послёдая не лишены этого качества. Китайцы 

И 
92. Новая пагода въ ПекинВ. 

и яцонцы, вмфетЪ съ многими другими восточными народами, никогда не 

теряли, подобно западнымь народамъ, правильныхъ принциповъ плоскаго 

орнамента; у нихъ растешя или звфри, люди или ландшафты всегда изобра- 

жены съ извфотной правильностью, какъ въ отношенши стилизирующей обра- 

ботки, такъ и въ ихъ окраскБ. 
Достовёрная истор1я японцевъ начинается съ того времени, когда въ 

660 г., о Р. Х., Цинмутенву, принявъ титуль микадо, объявилъ себя обла- 

дателемъ свфтекой и духовной власти. 
Первобытное почитане силь природы и героевъ, или культь Синто, 

было въ 550 г. отчасти вытфенено буддизмомъ, надвигавшимея изъ Китая 

черезь Корею, а за нимъ вторглось и китайское искусство. О формахъ, 

господствовавшихь до той поры, мы, къ сожалфню, ничего не знаемъ. Около 

1186 Г., когда, кром микадо, свЪтекая власть перешла къ С1югуну (Тайкуну), 

благодаря разумному попеченю о народномъ образовави и мудрымъ зако- 

намъ Яноня избфгла упадка, наступившаго въ Кита; въ 1220 г. Яновя 
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устояла противъ натиска Чингисъ-Хана и тёмъ спаслась оть монгольскаго 
владычества. 

Японцы вообще серьезнфе, спокойнфе и практичнЪе китайцевъ и не за- 
крывали себЪ пути къ усифхамъ въ наукахъ и техник. Это проявляется и 
въ ихъ строительномъ искусствЪ, хотя въ общемъ японскЙ стиль можно раз- 
сматривать почти, какъ отрасль китайскаго стиля и, кром% того, его свободному 
развитию нерфдко препятствовали феодальные законы и строгая полицейская 
власть. Храмы религи Синто — собственно крытыя галлереи для героевъ — 
называются Ма (жилище безсмертныхъ душъ) и лежатъ въ большинств® 

|235 ищей | ми 

АИТ ПЕН ШО О ОИ Ш : МНН к ох 
Е я А ИИ ИВ т 
Е ь у ПОВОРОТ 

93. Будщисяй храмъ въ Япони. 

случаевъ среди рощъ или на привфтливыхъ холмахъ; каменная открытая лЪет- 
нина, или аллея, ведеть къ воротамъ, за которыми и помфщаетея самый храмъ. 

Храмъ не имЪетъ, какъ въ КВитаф, вида круглаго или многоугольнаго строе- 
шя, но предетавляетъь собой просто домъ съ портикомъ; ©ъ одной стороны 
послфдняго находится бассейнъ для символическаго омовеня, а съ другой — 
громадный ящикъ для према даровъ по обфту. Каждая М1а, окружена извЪет- 
нымъ количествомъ маленькихъ часовень различнаго вида, причемъ веЪ он — 
переносныя. У портика висить колоколъ; внутри же нётъ кууировь, а 
только есть металлическое зеркало, какъ символъ всевидящаго ока Божества. 
Непремфнно имЪется также загородка для евященнаго дерева. 

Храмы буддизма (рис. 98) въ большинетвЪ случаевъ построены на хол- 
махъ, виЗетв съ монастырями; ихъ группировка, повидимому, не придер- 
живается никакого строгаго правила; въ нихъ находятся всегда золоченая 
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фигура Булды и статуи героевъ, или боговъ, подъ балдахинами; эти статуи, 

часто многочиеленныя (въ 2 храмахъ въ Майо имЪется до 66 666 статуй), 

лучше китайскихь. Города, очень раскинутые, благодаря садамъ и дворамъ, 

большей частью укрЪплены и кромЪ того улицы внутри запираются воротами. 

Ворота эти похожи на китайсвя. 
Кладбища устроены большей частью въ вид парковъ; вс могилы 

украшены памятниками, часто въ видф конуса, покоящагося на черепах$. 

Дома почти вс одноэтажные, или съ низкимъ вторымъ этажомъ; комнаты 

раздЬляются иногда раздвижными стфнами и украшены красивыми коврами. 

Эти ковры, также какъ и приборы, посуда и матери японцевъ, часто похожи 

по пестротЬ красокъ, выбору украшенй и даже по главнымъ формамь на 

китайске, но отличаются отъ нихъ гращюзностью лин! и чистотой отдфлки, 

безъь излишества. | 

Цостройки первобытныхъ жителей Америки. 

Америка не переживала, какъ можно предполагать, такихъ сильныхъ 

передвижешй народовъ, какь Азя въ древности, а Европа въ началЪ и въ 

течен!е среднихъ вфковъ, и потому остатки низшихъ степеней ‘культуры 

сохранились въ ней въ большей цфлости. Правда, мы знакомы съ ието- 

р1ей народовъ западнаго полушар1я гораздо меньше, чфмь съ болфе старЪй- 

шей азалекой исторлей. Ихъ государетвенное и культурно-историческое 

развит1е, не оказывавшее дальнфйшаго вмяшя на друге народы и насиль- 

ственно прерванное, исчезло безь слфда. Но и доселБ можно прослфдить 

извЪстныя переходныя стунени въ постройкахъ первобытныхъ жи- 

телей Сфверной Америки, о прошломъ которыхъь мы знаемъ только 

то, что нфкогда совершались веливя переселешя съ сфвера на югъ; что 

китайцы знали западные берега Америки, а норманны съ 861 г. хо половины 

14-го отолЪмя посъшали восточные ея берега; поэтому можно предположить 

и извфетное внЪшнее вмян!е. Хотя надгробные холмы и земляные валы въ 

С. Луи и Пойнть-КрэкЪ, по своему плану напоминающ!е образы людей и 

звЪрей, принадлежали еще къ весьма первобытнымь ступенямъ развитя, но 

мы должны предполагать болфе развитую народную жизнь по развалинамъ 

близъ Чилликоты въ Огайо и Миссури. Всего замЪчательнфе укр илен!я 

до 220 метровь длины и 190 метровь ширины, со стфнами высотой до 

4 метровъ и толщиной внизу до 6,5 метровъ, а также гробницы въ 6,5 и боле 

метровъ ширины, частью вытянутыхъ въ лин, частью четыреугольныхъ 

или круглыхъ, иногда почти въ томъь же расположен и, какое мы видЪли въ 

евроцейскихъ укрфилешяхь лЬть 60 тому назадъ. Каменнныя стЪны 

значительной длины, часто въ 5—10 метровъ ширины, большей частью очень 

низки и образуютъ обыкновенно концентричесве круги и, быть можеть, сродны 

кромлехамъ по своему назначеню. Надписи и фигуры, высфченныя на 

стЬнахъ крёпостей, американсые ученые склонны приписывать финикИскимъ 

торговцамъ перюда около 1800 г. до Р. Х. — что, хотя сомнительно, но не 

вполнЪ невозможно. 
Надгробные холмы состоять изъ набросанной земли, или изъ мел- 

кихъь камней. Болфе сБверные изъ нихъ имБють отъ 1,2 до 1,6 метровъ 

вышины при 3,16—4 метра въ маметрЪ, южные же часто возвышаются на 

25—28 метровь при ширинь до 190 метр. Эта значительная разница въ 

величинЪ, болЪе прочный матераль, боле аккуратная кладка каменныхъ 

стънъ и т. д. въ южныхь областяхъ указывають на направлен1е культурнаго 

движеня съ сЪвеза на югъ. 
Если мы пойдемъ по этому слду, то найдемъ, дВйствительно, что цер- 

вобытные жители Средней Америки были гораздо квультурнфе. 

Они обладали очень развитой миеологей; ихъ божествамъ, по большей 
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части -- олицетвореннымь свЪтиламъ, воздавались веливя почести; частое 
употреблеше героглифовь для надписей на строешяхъ требовало живо- 
писи, которая имфла въ этомъ свое первое обширное примфнен!е. 

Самымъ могущественнымъ изъ многихъ племенъ, жившихъь въ области 
Анагуажь (теперь Мексика), было племя олмековъ; оно жило вфроятно 
еще за 1000 л. до Р. Х. въ ХолулБ и ТласкалЪ и существовало до 560 г. 
по Р. Х. Надгробные холмы этого племени были большей частью земляные 
и только немног!е были облицованы тесанымъ камнемъ. Самый замфчатель- 
ный изъ ихь храмовъ былъ посвященъ богу воздуха, Кветцалкоатлю; ему 
приписывалось изобрётене плавки металловъ, календаря и т. д. Вфроятно 
этоть храмъ быль построенъ въ 500 г. по Р. Х. и стоялъь на пирамид 
Холулы, имфющей въ основами 453 метра въ сторон квадрата, высотою 
55,7 метровъ. Она сложена былъ безъ раствора, изъ тесаныхъ камней и 
кирпичей; пирамиды Тласкала меньше и круче. 30 ступеней вели съ каждой 
террасы на слёдующую. Помфшев1я внутри этой пирамиды и надгробный 
холмъ перекрыты св$шивающимися- рядами каменной ‘кладки. Кром того 
найдены циклопичесяя стфны — вфроятно остатки укрфиленй, цистерны и 
водопроводы; послфдше предетавляють собою открытые каналы съ акведуками 
не на аркахъ, а на сплошныхъ плотинахъ. Употреблеше раствора, кажется, 
еще не было извЪетно. 

Толтеки явились въ Мексику посл 560 г. по Р. Х. и захватили 
вЪ 596 г. Холулу, а въ 648 г. все царство Анагуакъ. Порабощенные олмеки 
основали главный городъ Тула; затЪмъ, спасаясь на югъ отъ моровой язвы 
вЪ 1052 г., основали благоустроенный городъ Паленкуэ, развалины котораго 
открыты въ 1787 г. Антоню-дель-Рю, а вь нашемъ столЬЧи изучены 
Гумбольдтомъ. Развалины ихъ построекъ дають довольно отчетливое поня- 
Че о постепенномь развийи ихъ искусства, такъ что здфеь впервые развер- 
тывается передъ нашими глазами картина перехода отъ деревянной постройки 
къ каменной. Пирамиды этого пер!ода, какъ напр., найденныя въ Папантла, 

` были построены изъ камня и кругомь каждаго изъ громадныхь уступовъ 
находился рядъ комнатъ, между которыми шли лфестницы. Но покрыты 
этихъ комнатъ, также какъ и крыша самаго храма на вершин пирамиды, 
были сдланы еще изъ дерева и засыпаны землею; передя стёны также 
были часто деревянными. Во второмъ пер!одф (около 900-1200 г.) камень 
замЪнилъ дерево. Въ начал этого пер!ода (около 1050 г. по Р. Х.) воз- 
двигнутъ былъ храмъ Газ Га)аз въ Паленкуэ, кошя съ гораздо меньшей пи- 
рамиды въ Папантла, затБмъ меньший изъ обоихъ храмовъ въ ‘Паленкуэ 
и дворець Цайи. Ёъ концу этого перода принадлежить дворецъ въ 
Тулоом$. 

Въ третьемъ пер1одф, отличавшемся повсемфетнымъ распространешемъ 
каменныхъ построекъ, возведены были: дворецъ въ Паленкуэ вмВсть 
съ большимъ храмомъ, малый храмъ вь ТукапанЪ, также мномя друшя 
постройки въ УксмалВ, Чиченъ-Итца и т. д. 

Ст$ны построекъ довольно часто покрывались красноватой, тщательно 
сглаженной штукатуркой. У оконъ, кажется, не имЪлось ставень и створокъ, 
а въ дверяхъ послёдшя были. Кирпичь и дерево избъгаютея совершенно 
и сводовъ больше не замфчается, а большя отверстя для дверей и внутрен- 
шя помфщешя перекрываются свёзшивающимися рядами каменной кладки; 
кром5 того, эти перекрытя облицованы косыми каменными плитами. Часто 
случается, что на крыш дфлается отверсе и ставится, опираясь на малень- 
вя колонки, слуховое окно, какъ въ главномъ храм въ Паленкуэ, который 
имфль въ длину 28 м., въ ширину—8 м. и стоялъ на подножи въ 352 м. 
окружностью и 39 м. вышиной. Многочисленныя произведеня скульптуры, 
стромя и скромныя, напоминають египетсвя и индсвя работы; онф часто 
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исполнены изъ гипсовой штукатурки, также какъь и орнаменты, нерёдко 

фантастическаго содержавя, съ страшными чудовищами. Отъ настоящихъ 

укрёплешй не найдено ничего. Но дошедийя до насъ башни въ 23 метра 

вышины, надземныя гробницы, мосты и водопроводы указывають на высокую 

культуру. 
Когда толтеки въ 1052 г. направились къ югу, ихъ прежйя жилища 

заняли друг я племена, надвинувийяся съ сфверо-запада. Первые изъ нихъ 

были хихимеки, а затёмъь ацтеки. Послёдее владЪли Анагуакомъ съ конца 

12 столфя ло 1519 г., т. е. до тьхъ поръ, пока жадные до золота, фанати- 

94. Наружная стБна храма ацтековъ въ МексикЪ, по реконструкщи 0. Мотеса. 

ческе испанцы не уничтожили ихъ культуру въ самомъ ея расцвъть. Они, 

напр., рисовали на бумаг, которую прекрасно выдфлывали изъ волоконъ 

ахавы, & также на хорошо выглаженной шерстяной ткани. Таше рисунки 

замфняли у нихь письмо, причемъ имфли значене не только формы, но и 

краски. Храмы своимъ главнымъ фасадомъ были обращены всегда прямо 

къ востоку. Они стояли на искусственныхъ холмахъ, иногда въ формЪ 

конусовъ, но въ большинств& случаевъ въ видё ступенчатой пирамиды. Своей 

величиной и тшательностью работы они и досел возбуждаютъ изумленше. 

Часто на вершин храма помфщались статуи боговъ; иногда же ихъ по- 

мЪщали около жертвенника для священнаго огня передъ храмомъ или, вместо 

него, на террасё. Внышшя стфны храма были выкрашены красной охрой 

или покрыты высБченными изъ камня украшенями, которыя, кажется, выс$- 

кались уже на мЪотф, послВ возведешя постройки. Надгробные памят- 

ники царей были схожи съ храмами, но уже ихъ, и безъ храма на плал- 
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формз. Роскошь въ украшешяхъ, конечно, возрастала по мёр® накопле- 
ня богатства. Всего богаче разукрашены поэтому постройки ацтековъ по- 
слвднихъ лЬть; красивые карнизы съ гирляндами изъ цвфтовъ, множество 
высёченныхь фигуръ и рисунковь даютъ намъ понят!е, насколько эти на- 
роды тогда стояли по своему развитю выше своихь нынфшнихь потом- 
ковъ. Когда Фердинандъ Кортець и его испанцы появились въ ТенохтитланЪ 
(нынфшнемъ Мексико), главномъ городЪ ацтековъ, они насчитали 360 башень, 
высившихся надъ рядами домовъ въ Мексико, и были поражены тремя 
тысячами храмовь въ городф, изъ которыхь главный (рис. 94) бли- 
сталъ особенной красотой и роскошью, съ его извилистыми стВнами, съ вы- 
ложенной полированнымъ камнемъ площадью, глЪ находилось множество 
другихъ строешй, маленькихъ храмовъ, жилищъ жрецовъ, школъ и т. п. 
Ствны были зубчатыя. Четверо вороть, расположенныхь по главнымъ стра- 
намъ ‘овЪта, замыкали ‘четыре главныя улицы; на каждыхъ воротахъ была 
башня съ сторожевой залой и помфщене для оружя. Уже по башнямъ, & 
также по карнизамъ стфнъ, читатель можеть узнать извфстнаго рода черты, 
схожя съ т$ми, каыя находятся у кельтовь въ Европф. 

Дома менфе богатыхъ жителей были сложены изъ необожженнатго кир- 
пича, или изъ камня, по глинЪ; покрывались они тростникомъ и всегда 
внутри, кромВ жилыхъ комнатъ, имфли житницу и ванную. Жилища бога- 
тыхъ и аристократовъ были въ большинств$ случаевъ двухъэтажныя, камен- 
ныя на известкЪ, и имЪли плоскую крышу и башни съ бойницами. По глав- 
нымъ улицамъ Тенохтитлана дома были связаны внЪшними галлереями въ 
первомъ этаж. Это обстоятельство значительна затруднило испанцамъ за- 
воевае Мексико, такъ какъ ацтеки защищались съ этихъ галлерей. 

Памятники Перу имзють совершенно иной характеръ: съ самаго на- 
чала они представляють собой каменныя постройки. Кельтичесыя укрфпле- 
ня, циклопичесв!я стфны и тирренсвя гробницы Малой Азш, Грещи и Италии, 
также какъ нфкоторыя изъ древнйшихъ египетскихъ построекъ, встрчаютъ 
сходныя съ ними постройки на противоположной сторон земного шара, въ 
древнемъ царств$ инковъ въ южной Америк. Тамъ находимъ 
мы въ Агакухо безформенныя развалины пирамидъ, которыя вфроятно уже 
существовали еще тогда, когда въ 1200 г. по Р. Х. Манко-Капакь устраи- 
валъ государство. Немного лучше сохранились памятники Т1агуанако 
въ Боливши; они состоять изъ длинныхъ рядовъ четыреугольныхъ столбовъ 
и изъ четыреугольнаго здан!я съ дверями, окнами, рельефами и т. д., выте- 
саннаго изъ цлой скалы. Сложенный изъ неправильныхъ глыбъ домъ Манко- 
Капака; позднЪйнЙ, сложенный ‘изъ обтесанныхЪ квадеръ домъ (монастырь) 
дЪвъ солнца, на остров озера Титикака, и наконецъ гораздо боле древнее 
укр$плен!е или, правильнзе, городская стфна города Куцко, сложенная изъ 
камней до 6—9,5 метр. вышиной, безъ желЪза, -— всВ они предетавляютъь собой 
три первыя ступени развитя каменной постройки, о которыхъ мы говорили 
уже выше. Правильная кладка убъжищь или тамбосъ, очень тщательно 
выстроенныхЪ послфдними Инками по сторонамъ военной дороги въ Куцко, 
& также гробницы на остров’ Коата, предетавляютъ формы, которыя намъ 
встрфчалиеь не только въ египетскихъ постройкахъ, но также въ гробницахъ 
пелазговъ и этрусковъ. | 

ХШ. Формы ны эпохи, 

М1ровое владычество римлянъ распространило эллинеко - римемя формы”. 
во вовхъ странахъь между Атлантическимъ океаномъ и Иранскимъ илоско- 
торъемъ. На запад$ и на ‘восток древне-христансый мръ унаслёдоваль 
эти формы — конечно лишь съ ихъ внфшней стороны, создавая въ то же время 



95 Базилика Св. Павла въ РимЪ, построена ок. 440 г. по Р.Х 



Формы ДРЕВНЕ-ХРИСТТАНСКОЙ ЭПОХИ. 159 

для нихъ новый внутреный смысль. Но въ это же время на западЪ появились 
новыя, свфяия народности — готы, германцы и кельты; они впесли въ знако- 
мые имъ римсые элементы монументальнаго искусства свои прежня понят1я 
объ изящномъ и этимъ дали ему новый отпечатокъ. Это новое искусство 
такимъ образомъ распространилось даже надъ древней классической, западно- 
римской областью. Одновременно являются новыя народности на воетокЪ, 
которыя дЪйествовали съ одной стороны переносомъ мессопотамекой сводчатой 
постройки на восточную центральную Сиро, затфмъ на восточную римскую 
импер!ю, а за нею и на страны запада; съ другой стороны, онф этимъ нод- 
готовляли магометанекое искусетво. 

* * г 

Самый могущественный перевороть въ искусств этой эпохи произвело 
христ1анество, которое выступило съ полнымъ равнодупйемъ и даже отри- 

й 
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98. Церковь Св. Нонстанщи (4 в. по Р. Х.). По Адами. (Къ стр. 160). 

цавемъ внЪшней красоты формъ античнаго искусства; оно, правда, при случаз, 
пользовалось остатками древнихъ построекъ. для своихъ цфлей, но творен!ямъ 
высокаго искусства былъ приданъ новый смыель и они получили снова свое 
утраченное внутреннее значеше. Самый выдающийся архитектурный резуль- 
тать древне-христанскаго искусства представляетъ созданный имъ типь церкви 
какъ мЪета собрашя прихожанъ, т. е. хрисманская базилика, изъ чего бы 
посл$дняя ни развилась — изъ языческаго ли судилища или изъ атрума 
римскаго дома. Для христанскаго богослужея оказалось цфлесообразнымъ 
удлиненное помфщене съ двумя рядами колоннъ, съ полукруглой нишей, 
зпсидой которой заканчивалел средюй нефъ, причемъ эта ниша служила для 
алтаря, сзади котораго помфщались м®ста для епископа и духовенства. ВозлЪ 
алтаря, въ обЪихъ его сторонъ, возвышалиеь клиросы для проповфдываня 
Евангеля и посланй. Боковые нефы были ниже средняго и имфли свои 
соботвенныя кровли на высот верха колоннъ, раздфлявшихъь нефы; надъ 
колоннами были выведены стфны съ окнами, на которыя свободно опиралась 
крыша средняго нефа. По этой основной схемЪ почти одновременно обра- 
зовалась христанская базилика и въ Итами, и въ Сирш. Стфны надъ колон- 
нами сперва опирались на архитравы, какъ, напримЪръ, въ храмЪ Св. Рож- 
дества въ ВиелемЪ; позднфе архитравы замфнились нолуциркульными сводами, 
Этоть техническй премъ, т. е. большия массы стфнъ, поддерживаемыя только 
колоннами и сводами, мы ветрЪчаемъ уже во двориВ Ллоклемана въ Спалало. 
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а также и непосредственный упоръ арокъ на капители колониъ, безъ про- 

межуточнаго антаблемента. | 

Простая основная схема базилики расширилась впослёдетыи присо- 

единешемъ выдающагося поперечнаго нефа во всю ширину церкви, одной 

высоты съ среднимъ; за этимъ послфдовало перемфщее алтаря въ центръ 

пересфчен1я средняго нефа съ поперечнымъ (трансцептомъ). Часть сред- 

няго нефа была отдЪлена для клира, а направо и налфво отъ нея получа- 

лись кафедры для чтешя Жвантемя и пославй. Вии видъ базилики 

сохранилъ свою простоту; только входъ украшалея портикомъ. Передъ 

нимъ лежалъ еще обнесенный стёной, передн!й дворъ съ колончатыми гал- 

97. Тахтъ-и-Хосру, дворецъ Саладина Хозроя |, построенъ въ 531 г. по Р. Х. (къ стр. 162). 

По Флаудену и Косте. 

лереями, а въ серединЪ двора дфлалея колодезь. Волокольни стали строить 

возлв церкви не ранфе 6-го столВя. Какъ внъшн@Й видъ хрисманской 

церкви являлся воспоминашемь древне-римекихъ заль суда, такь и бал- 

‚ тистерй произошелъ отъ круглаго или восьмиугольнаго сводчатаго зала 

римекихъ бань. Обрядъ требовалъь полнаго погружевшя въ воду креетя- 

щихся, и для этого требовалась большая купель; ее окружали колоннами и, 

такъ какъ для всей церкви быль принять типь базилики, то внутрення 

колонны связывались арками, на нихъ ставилась высокая верхняя стфна и 

боковыя помфшешя были ниже. Среднее пространство перекрывалось купо- 

ломъ. Уже круглыя въ иланф постройки римлянъ, на подоб1е такъ наз, 

Мшегуа ше са, представляють собой конструктивный прообразъ этого према — 

постановки стфны на рядь колоннъ, со свободными проемами между ними. Эта 

же система была въ первый разъ примфнена въ христанскую эпоху при по- 

стройкВ круглой церкви св. Констанц!и, выстроенной Константиномъ или при 

крещени его сестры, или какъ памятникъ по его дочери. Усовершенетно- 
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ване въ куполВ св. Констанщи состоитъ въ томъ, что онъ стоить на там- 
бур, прорззанномъь окнами и распоръ свода уничтожается снизу цилиндри- 
ческимъ сводомъ, покрывающимъ проходъ. ВмЪетЬ съ этимъ нововведенемь 
измВнилось и внутреннее расположене помфщен!й. 

Гробницы первыхъ римскихь хрисманъ мы находимъ вь катакомб ахъ, 
наивная живопись которыхъ дышеть новымь духомь христанскаго учения. 
Хрисманское искусство выражается здЪеь въ символических образахъ креста и 
начальныхъ буквъ имени Христа Дальше идутъ символы: одинъ агнецъ — Хри- 
стасъ, нфеколько — ученики его; голубь — для Святаго Духа; быкъ, левъ, орелъ’ 
и апгелъ — для евангелистовъ. Другими символами являются: заяцъ для бдитель- 
ности, фениксъ и павлинъ для возрожденя, олень для стремлея къ небесному. 
Виноградная лоза съ гроздьями напоминаетъ о вечери, пальма есть знакъ по- 
бъды, а масличная вЪтвь — символъ мира. Якорь —знакъ надежды, корабль — 
изображене церкви, лира — это душа, вЪнецъ обозначаеть вЪчную жизнь. ЗатЪмъ 

т м т 
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98. Базилика въ Тефха на Гауранскомъ плоскогори (4 в. по Р. Х.) (Къ стр. 162). По М. Вогюз. 

являются во времена Константина изображен1я фигуръ добраго пастыря и Орфея, 
преодолввающаго смерть. На рельефахъ саркофаговъ древнихъ хрисманъ видно 
то же стремлен1е оживить старыя формы новымъ содержащшемъ. Главные изъ 
вышеупомянутыхъ символовъ остаются во всЪ времена присущими христанотву, 
но позднЪъе къ нимъ прибавилея новый историчесый элементъ изъ стараго и но- 
ваго завЪта, и значительно увеличилось число изображаемыхъ фигуръ. Изобра- 
женя на потолкахъ въ катакомбахъь имВють еще много взятаго изъ античныхъ, 
чисто декоративныхъ мотивовъ; гирлянды цвЪтовъ, горшки съ плодами или пла- 
менемъ, дельфины, ген!и съ корзинами плодовъ, крылатые кони ит. п.; даже 
ветр®чается ещё Побфда на трумфальной колесниц$. 

Внутри базилики украпгались живописью, исполнявшейся стеклянной мозаикой. 
Мозаикой украшались ниши свода апсиды, главная алтарная арка и ствны 
средняго нефа. Въ апсеидЪ находилея обыкновенно колоссальный образъ Христа, 
апостоловъ и святыхъ кругомъ его, въ ногахъ помвщались взруюце, а среди 
ихъ символичесый агнецъ. На стфнахь изображались сцены изъ ветхаго завЪта. 
Мозаичная техника съ ея золотымъ фономъ облегчала освобождене фигуръ отъ 
земной обстановки. 

Восточно-римское искусетво возросло, какъ и западно-римекое, на 
почвВ эллинско-римекаго преданя, но его дальнфйшее развите показываетъ 

что на него дЪйствовали и друйя вмявя, искать источники которыхъ при- 
ходитея во внутренней Азш. О двухъ изъ нихъ —о государетв8 арсасидовъ 

11 Истор1я строительн. искусства. 
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въ Пери, также хакь о сирекомъ населеши Хауранскихъ горъ, уже мы 

начали говорить, и теперь продолжаемъ наше прерванное изложене. 

Ново-персидекое царство сассанидовъ пользовалось при постройк$ 

дворцовъ общимъ расположеемъ пареянскихъ зданй, но отдфльныя формы 

указывають и на вмяше римское, временъ импери. Въ развалинахъ 

Шапура, въ долинз Кацеруна, на югв Мерфи ветрфчаются почти квад- 

ратныя строешя съ выдающимися внутрь консолями въ формф бюстовъ бы- 

ковъ, на которыхъ безъ сомнфвя лежали архитравы, или потолокъ. Гроты 

Тагъ-и-Бостана близъ Керманшаха открываются полуциркульными арками и 

украшены орнаментами и деталями позднёйшаго римскаго стиля. Рельефы 

надъ большой аркой изображають крылатыхъ тешевъ классико -античнаго 

образца; наоборотъ, вёнчающе зубцы — халдейско-персидскаго мотива. ВажнЪй- 

шими являются сводчатыя строешя, которыхъ начало слфдуеть искать не 

вЪ ахеменидскихъ и не въ римскихъ памятникахъ, а въ старыхъ мевопотам- 
скихъ. Дворецъ Сассанидовъ 
Машиста въ Сирш, припи- 
сываемый Хозрою П, иметь 
тоже основное расположене, 
какъь ранзе описанный дво- 

рецъ Фируцъ Абадъ. Тахтъ- 
и-Хозру, дворецъ Хозроя 1 
въ Ануширванз, ва мЪоть 
древняго Ктезифона, иметь 
величественную входную 

таллерею съ эллиптическими 
сводами, открывающуюся во 
всю вышину на улицу; нозд- 
нфе мы находимъ подобныя 
галлереи въ арабекихъ двор- 
цахъ и мечетяхъ. Тагъ-Эй- 
ванъ въ СузанЪ, построен- 
ный во времена сассанидовъ, 

99. Планъ базилики въ Тефха. обладалъ сводчатымъ не- 

фомъ, а въ серединБ его 
былъ куполъь надъ четыреугольнымь помфщенемъ. Фасадъ Тахтъ-и-Хозру 
оживленъ въ верхнемъ этажВ ложными арками, которыя по группамъ ехва- 
чены столбами, между тзмъ какъ аркады нижняго этажа образуютъ наетоя- 
лце проходы. | 

Въ скалахъ Накитъ-и-Рустемъ въ долинЪ Мургаба находятся между старопер- 
сидскими фасадами гробницъ сассанидомя скульптуры, изображаюнция веад- 
никовъ въ полномъ уборЪ, съ поднятыми копьями; одна изъ нихъ изображаетъ 
одного всадника и передъ нимъ двЪ фигуры въ римскомъ одвяи, въ умоляю- 
щихь позахъ. Всадникъ, можетъ быть, изображалъ Шапура, а одинъ изъ умо- 
ляющихЪ — царя Валер1ана. Дальше, направо находятся еще два изображен!я 
всадника и лошади въ желззныхъ кольчатыхъ панцыряхъ. Близъ Шапура нахо- 

дятся каменныя скульптуры съ еще большею подробностью въ отдЪлкЪ, изобра- 
жаюцщия опять царя, въ римской одеждз, просящаго пощады, рядъ всадниковъ и 

лошадей, слоновъ, львовъ и другихъ его принадлежностей. На сзверной сторон 
долины находится колоссальная фигура, служившая опорой у входа въ широкую 
пещеру. Фигура имЪетъ усы и бороду, одЪта въ короткую одежду съ множествомъ 
складокъ и, быть можетъ, изображала самого царя Шапура. 

Арабы-христане Гауранскаго плоскогор1я въ центральной Сир я 
дали несомнзнно образцы для византЙской церкви. Въ ГауранЪ имзется 
то, чего для Итали нельзя доказать, а именно — непосредственное подра- 
жане римской базиликВ при устройств христанской перкви. Хриспан- 
ская базилика въ Тефха совершенно подобна римской базилик въ Хакк», 
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только къ среднему нефу прибавлена необходимая для хрисманскаго культа 
апсида. Надъ боковыми нефами были сдЪланы хоры. Базилика въ Канна- 
ватЪ создалась подъ вмянемъ западно-римскаго искусства съ нартексомъ (пор- 
тикомъ), атр!умомъ и съ колоннами внутри, только средняя часть была устроена 
шире, такъ что получилась форма креста. Позднфе колонны базилики были 
передфланы въ пилоны и примфнена та-же конструкщя, что и въ Тефха. 
Куполъ соединенъ въ церкви въ городЪ Цора, лежащемъ западнфе горъ, съ 
восьмиугольникомъ, и она можеть считаться прототипомъ св. Сермя и Вакха 
въ КонетантинополВ. Надъ столбами правильнаго восьмиугольника возвы- 
шается восьмиугольный барабанъ, надъ которымъ имфется овальный куполъ. 
Входъ, хоры и 00% четырехугольныя сакристи покрыты плитами. На орна- 
ментахъ бфлаго замка въ ЗофЪ, большого квадратнаго строешя съ централь- 
нымъ дворомъ, замзтно месопотамское вмяне, выразившееся въ зигзаго- 
образныхь украшешяхъ арокъ, кругообразныхъ фризахъ и живо изображен- 
НЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ. 

Въ съверной части центральной Сир!и видно болЪе сильное вмяше 
эллинско-римскаго искусства. Базилика о трехъ нефахъ въ Рувейха имЪетъ 
подпружныя арки, связываюцщйя низМе пилоны-столбы вдоль и поперекъ; 
кровля деревянная, что въ этой мЪетности было обыкновенно. Одно изъ за- 
мфчательнзйшихь строен въ центральной Сир1и — монастырская церковь 
св. Симона Стилита въ Калатъ-Симан®, сходная по своему положеню съ 
описашемъ кцеркви-гробницы, построенной Конетантиномь Великимъ въ 
своей резиденщи. Церковь имфетъ четыре крыла, сгруппированныхъ къ 
одному общему восьмиугольному двору, каждое изъ нихъ представляетъ собой 
базилику въ три нефа, раздЪленную колоннами и арками. Восточное крыло 
оканчивается тремя полукруглыми апеидами, а между окнами средняго нефа 
имзются коротеньмя колонны на консоляхъ. 

Орнаменть построекь центральной Сири указываетъ на склонность къ 
треческимъ формамъ, но сохраняеть н»которую свободу, такъ какъ античныхь 
храмовъ подъ рукой не было. Коринеская капитель имфетъ сухо исполнен- 
ный акантъ; кромф того, встрфчаются спиральные свернутые листья акаита, 
похоже на имющеся на римскихъ канделябрахъ. 

Восточная римская имлпер!я, основанная Константиномъ, уже 
однимъ выборомъ мфота для новой столицы -- Константинополя, противъ 
аз1атскихь береговъ, на мЪетЪ греческой Византии, дала понять, что здфеь 

предполагалось господствовать надъ другой частью свЪта. И дЪйствительно, 
центръ тяжести восточно-римекой импери лежалъ въ аз1атскихъь провинщяхъ. 
Правлен1е приняло азатеко-деспотичесый характеръ, едва смягченный хри- 
османской нраветвенностью. 

Центральный премъ, съ среднимъ куполомъ и парусами надъ квадрат- 
нымъ пом щенемъ, и сходнымъ съ базиликой поперечнымъ разрфзомъ, ветр%- 
чалея конечно и въ западно-римскомъ государствв. Однако, кажется, что 
Визант!я не только сначала, но и далфе подчинялась вмянюо искусства Сири 
и странъ Ефрата. 

Церковь Св. Гроба въ ТерусалимЪ, воздвигнутая при Константин, бази- 
лика о пяти нефахъ, съ запада оканчивалась круглымъ строешемъ, хотя 
на немъ сперва и не было купола. ШВосьмиугольная главная церковь въ 
Антохи, также временъ Константина, занимаеть повидимому важное мЪото 
въ истори построекъ съ куполами. ЗВъ 532 г. Константинополь быль почти 
весь разрушенъ пожаромъ, такъ что мы ничего не знаемъ вЪрнаго объ его 
старыхъ постройкахъ. Юстишань возетановилъь снова Византпо и заново 
отдвлаль поврежденную отнемъ базилику св. Софш, желая создать пре- 
краснзйшую изъ монументальныхь лпостроекъ въ м]%. Аноим изъ Трал- 
леса и Исидоръ изъ Милета были архитекторами этого великолЪпнато храма: 

и* 



100. Внутреннй видъ храма Соф!и (теперь мечеть Соф!и) въ Констан: пол, построенн. 
По фотографическому снимку съ натуры. 
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изъ Родоса привозили пористые кирпичи для купола, а мраморъ доставили 
остатки языческихь храмовъ въ Европ и Ачи. ЮстиШаномъ же построена 
въ Константинополь, ране св. Софш, церковь св. Сермя и Вакха. Главную 
часть церкви св. Серг!я и Вакха предетавляеть восьмиугольное среднее 
помфщеше, покрытое куполомъ, которое было, быть можетъ, пристроено къ 
какому нибудь древнему строеню. Восемь столбовъ поддерживають купол, 
къ которому примыкаютъь въ магональномъ направленши четыре полукруглыя 
ниши, покрытыя полукуполами и поддерживаемыя двумя колоннами; по 
тлавнымъ направлешямь церкви открывались большя круглыя арки, за ко- 
„торыми идутъ цилиндричесвке своды, такъ что въ общемъ получается грече- 
сый кресть. Надъ прямымъ антаблементомъ въ среднее помфщене откры- 
ваются хоры. Куполъ, лежапий на сферическихь парусахъ, слегка вытянуть 
въ длину, имфеть 16 реберъ и покрыть свинпомъ. Главный нефъ храма 
св. Софи слегка уклоняется отъ строгой 
центральной схемы, и лвляется продолгова- 
тымъ; строительнымъ матераломъ быль 
кирпичь и пеперино (вулканичесяй туфъ). 
На среднемъ квадратЪ, состоящемъ изъ че- 
тырехъ пилоновъ, связанныхьъ арками, по- 
дымается куполь на мощныхъ сферическихъ 
парусахъ. Пилоны, а также надпаруеное 
кольцо сложены изъ тесанаго камня; не- 
высоюй барабанъ иметь окна. Ёъ выео- 

` кому центральному помфщеню примыкаютъ 
болЪе низке полукупола на востокъ и на 
западъ, съ боковыми полукруглыми при- 
стройками (экседрами). Полукупола, кото- 
рые по продольной оси церкви переходятъ 
въ цилиндричесв]е своды, покоятся на че- 
тырехъ главныхъ пилонахъ, и на четырехъ 
болфе тонкихъ столбахъ возль входа и т И 
апсиды. Боковые нефы раздъляются на три 
части величественными столбами и имЪютЪ 101. Храмъ церкви Богоматери въ Кон- 

наверху хоры. Четыре плоскихь купола стантинополЪ, построенъ ок. 900 г. по Р. Х. 

каждой стороны поддерживаются подпружи- 
нами, опирающимися на колонны или столбы, а небольшие цилиндричесве 

своды связываютъ ихъ съ наружной стЪной. Нартекеъ покрыть плоскими 
купольными сводами, а паперть — крестовыми сводами между арками; къ 
заднему цилиндрическому своду примыкала апеида, внутри круглая, а ена- 
ружи многоугольная, покрытая полукуполомъ. Существоваль и атр!умъ, 
окруженный галлереями, покрытыми цилиндрическимьъ сводомт. Оъ наруж- 
ной стороны НН были очень просты и кирпичъ былъ оставленъ не 
закрытым. 

Въ церкви Богоматери въ Константинополь является новая форма нлана, 

образующая гречесвй крестъ, надъ центромъ котораго возвышается главный 
вуполъ, между тфмъ какъ надь отдфльными крыльями воздвигнуты меньице 
купола. Купола въ этомъ случа поставлены на высокихъ барабанахъ и 
имютъ окна, захватывающ]я часть самаго купола. 

Декоративная отдЪлка византЙекихъ поетроекъ ограничивалась ихъ 
внутреннимъ убранствомъ, причемъ оно было въ восточномъ вкусф, изъ 
пестрыхъ и дорогихъ матераловъ. РЬшительнымъ отклонешемъ оть антич- 
ныхь формъ является новая форма капителей колоннъ, съ переходами отъ 

круга къ кубу и съ плоскими, отчетливо вырЪзанными листьями аканта. 
Нкоторыя капители, а также и фризы представляли, повидимому, подра- 
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жан!е персидскимъ или месопотамекимъ образпамъ. ВизантЙская орнамен- 
тика слЗдовала вообще рабски греческимъ или восточнымъ образцамъ; ей 
совершенно не хватало свЪжей естественности. Главный мотивъ для визан- 
тскихъ украшен! плоскостей даютъ эллино-александр1йеще фризы, но часто 
появлялись и восточныя арабески. Важнфйшими украшенями являются 
мозаичныя картины, имфвийя впослёдетви громадное вляне на искусство 
западныхъ странъ. Исгинно великаго достигаетъ въ Византш идеализашя Изо- 
браженя Хрис. ‘а въ стфнныхъ мозаичныхь картинахъ, совершенно уклоняю- 
щагося отъ языческаго изображешя божества, причемъ чувственная чело- 
вфческая красота отходить на заднй планъ, тфмъ сильнфе выдфляя духовное 
выражене и величе. 

Фонъ у этихъ, въ большинствЪ случаевъ, колоссальныхъ мозаичныхъ картинъ былъ син!й, или золотой, и въ обоихь случаяхъ долженъ былъ представлять 
небо. Многочисленныя аллегори византШекихъ миНатюръ являются продолже- Шемъ александр!йско-языческаго направлешя, но уже замътенъ положительный прогрессъ въ сравнен!и съ символикою живописи римскихъ катакомбъ; появляются послЪдовалельныя изображешя библейской истори и историческая вЪрность. Въ одной рукописи [Х-го столЪя впервые ветрЪчается изображеше крестнаго рас- пямя и многя сцены изъ страстей Господнихъ. Одновременно появляются образа Божей Матери, и сдълавиияся типичными изображен!я апостоловъ Петра, и Павла. Пергаментные листы византскихъ рукописей красиво раскрашены киноварью, & заглавныя буквы сдЪланы золотомъ и серебромъ. 

ВизаптШекая скульитура не дала ничего выдающагося, но она все-таки послужила толчкомъ для дальнфйшаго образовашя западнаго искусства. Важ- нЪйшими изъ скульитурныхь произведей являются такъ наз. диптихи, вырЪ- заппыя изъ слоповой кости крышки для писемъ и рукописей, бывиця распроетра- неннымъ предметомъ торговли. ВажнЪйшимъ произведешемъ византйскаго мел- каго искусства являлись финифтяныя работы изъ металла, часто на золотой подкладкЪ; техника ихъ была заимствована съ востока. На тканыхъ и плете- ныхь матеряхъ изображались заимствованные изъ монументальнаго искусства восточные сказочные звЪри. 

Величайшая заслуга византскаго строительнаго искусства — создаще 
величественнаго внутренняго помфщеншя церквей, въ зависимости оть по- остановки центральнаго купола на парусахъ; выдающимся примфромъ можеть 
служить храмъ св. Софи въ Константинополь. Правда, куполь на парусахъ имЪегь своихъ предшественниковъь въ восточныхъ постройкахъ, а именно въ ново-персидскихь; но эта форма только у византйцевь впервые полу- чила такое велич1е, которое далеко оставляеть за собою самые высоще 
образцы древняго восточнаго искусства, гиностильные залы египтянъ, и даже купольныя постройки римлянъ. 

Начала искусства западныхъ и сЪверныхъ народовъ Европы. 

Мы ознакомились въ предыдущемь съ перенесешемъ съ востока древ- 
нихъ мотивовъ монументальнаго искусства постройки сводовь и расчленешя 
сотнъ, которые отчасти были задержаны въ своемъ развитш, благодаря 
предпочтешю аршцевь къ архитравамъ и колоннамъ; теперь мы должны раземотрфть начала искусства западныхъ и сфверныхъ народовъ — готовъ и терманцевъ, чтобы рЬшить — что у нихъ могло вызвать такое же зна- чительное отклоненНе оть м!ра античныхъ, классическихь формъ, какое 
было вызвано вмяшемъ востока. Во всякомъ случа у новыхъ народовъ дЬло идеть не о мотивахь вполнф развитаго монументальнаго искусства, котораго още не существовало, а только объ украшешяхъ, употребляемых 
въ художественныхь ремеслахъ. Великое переселеше народовъ, вызвавшее 
распадеше западно-римской имперш и наводнившее даже ея коренныя страны наплывомъ чуждыхъ народностей, перенесло готическо-германсьЙ стиль искусства въ западно-римскую область. 

Искусство Равенны въ верхней Италш передъь нашестйемъ готовъ 



находится въ связи съ 

христанскимъ римскимъ 
искусствомъ, при чемъ 
проявляется, также какъ 
въ Византи, сильное си- 

рЁйское влян1е. Въ ба- 

виликахъ св. Франциска, 

св. Оеодора и св. Апио- 

линарйя въ Клаесф, апсида 

какъ изнутри, такъ и сна- 

ружи — многоугольная и 

окружена четыреугольны- 

ми собфдними помЪще- 
нями. Капители колоннъ, 

украшенныя свернутыми 

листьями по филигран- 

нымъ орнаментамъ, напо- 
минаюцщя центральную 

Сирю, поддерживають ку- 

бичееюме опорные камни. 

Веф мозаики въ визант!- 

скомъ стил. Баптистер!й 

для православныхъ, нын$ 

церковь св. ТШоанна ВЪ 

Фонте, является прим$- 

ромъ центральнаго ку- 

польнаго строешя, не но- 

сящимъ слфдовъ визан- 

тШекаго вмяшя. Только 

при господетв$ выросшаго 

въ Визани короля оет- 

тотовъ, Теодориха, 

воеточно-римское вляне 

проявляется съ большой 

силой. Теодорихъ, какъ 

позднфе Карлъ Веливй, 

желалъь возвращевшя къ 

римскому искусству. Но 

германское вмяне не- 

вольно проявляется въ его 

орнаментикв  построекъ. 

Его дворецъ въ Равеннф, 

отъ котораго сохранилась 

часть передняго фасада 

стёны, но съ которымъ 

мы отчасти знакомы по 
мозаичной картинЪ, имфлъ 

вполн% античную корине- 

скую галлерею изъ ко- 
лоннъ, въ дух дворца 

Локлемана, въ Спалало, 

между тБмъ какъ детали 

носили византШесюмй ха- 

рактеръ. Надгробный па- 

ЗодчекСТВО ЛОНГОБАРДОВЪ. 
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мятникъ Теодориха близъ Равенны образуетъ десятиугольникъ и имфеть два 
этажа, изъ которыхъ верхн! былъ окруженъ галлереей, покрытой цилиндри- 
ческимъ сводомъ. Нижн! этажъ иметь по бокамъ плосщя ниши еъ полуцир- 
кульными арками и сложенъ, какъ и остальныя чаети постройки, изъ наруж- 
ной и внутренней облицовки съ заполненемъ между ними. Изумительный 
куполъ, сдёланный изъ одного камня, снаружи снабженъ своеобразными укра- 
шенями, вытесанными изъ одного камня съ куполомъ; украшеня же, со-. 
стояпля изъ прямыхъ и изотнутыхъ лин, особенно на фриз главнаго кзр- 
низа, содержатъ зигзаги ясно германекато характера и ветрфчаются капи- 
тели, которыя могутъ считаться предвфетниками средневфковаго искусства. 

По смерти Теодориха, вмян!е центральной Сир!и, наряду съ визант!- 
скимъ, снова становится господствующимъ, какъ это видно на церкви св. Ви- 
таля. Она состоить изъ средняго купольнаго помфщеня, съ восемью стол- 
бами и восъмиграннымъ барабаномъ, окруженнаго семью двухъэтажными эксед- 
рами или полукруглыми нишами съ полукуполами, и проходомъ, также двухъ- 
этажнымъ. Средняя часть купола сложена изъ гончаровъ. Апсида и гал- 
лерея были локрыты крестовыми сводами. Отдфльныя формы церкви — 
визант свя, но въ образован карниза проявилось восточно-готское вмяне. 
Господство лонгобардовъ, крфико утвердившихся въ сфверной Итали во 
второй половинВ 6-го столЪия, разрушило ея связь съ Визанмей и дало 
искусству такое направлене, которое совершенно чуждо старому итальян- 
скому искусетву; сБверо-германское вмяве возобновилось. Остатки по- 
строекъ времени Теодолинда являютъ фантастичесый, фигурный орнаментъ 
сфвернаго происхождешя. Корона Теодолинда и друге образцы лонгобардскаго 
золотыхъ дфлъ мастерства находятся въ соборной сокровищницв въ Монцф. 

Въ средней и южной Иташи не замфтно вмян]я германо-кельтической 
орнаментики, за исключешемъ находокъ, сдЪланныхь на такъ называемыхъ 
могильныхъ поляхъ варваровъ. Не смотря на господство Одоакра, церковное 
строительное искусство этой м$етности ничего не заимствовало ни у готовъ, 
ни у ломбардовъ; сохранилея античный лиственный орнаментъ, и фигуры 
животных — римевя. 

Въ Галли, всего больше проникнувшейся римской культурой, прояв- 
ляются всего яенфе собственныя начала строительнаго искусства новыхъ на- 
родностей. Въ западно-готской Гали сохранились римское искусство и тех- 
ника, но стрфльчатые цилиндрическе своды и примнене полуцилиндриче- 
скихъ сводовъ въ вид упорныхь арокъ представляють уже задатки того 
принципа, который выработался въ опредфленный строительный стиль только 
въ средне вфка. Подобныя же особенности, пр!обрзтаюция важное зна- 
чене лишь впослфдетви, вотрчаются и въ постройкахъ франкскихъ Меро- 
винговъ въ сфверной Галжи; контрфорсы съ косыми покрышками, своеоб- 
разно устроенныя угловыя консоли для опоръ крестоваго свода; черты эти _ 
обнаруживаются также въ окраскз внёшнихъ плоскостей стфнъ на фонъ 
штукатурки, ифлой системой окрашенныхь лиЙ и полосъ, наконецъ въ 
раскрашиваи выпуклыхъ орнаментовъ. Послдн!е обыкновенно имЪютъ 
красный фонъ, съ черными углубленными и желтыми возвышенными частями. 
Во веемъ этомъ чувствуется нфчто чуждое античному мфу. ВнЪышыЙ видъ 
перкви въ Савеньерф даеть примфрь разноцвьтной окраски, съ мраморной 
и стеклянной мозаикой. Въ церкви св. Тоанна, въ Пуатье, находятся капи- 
тели, напоминаюцщия коринесяя, а въ церкви въ Пуасси найдена капитель, 
которая имфеть уже перевернутые астрагалы. 

Поселившиеся въ северо-восточной Галли бургундцы перенесли, ка- 
жется, съ с0бою, какъ и франки, сфверные мотивы орнаментики. Въ кринт& 
старой круглой церкви св. Бенигна въ ДижонЪ имфются капители съ фан- 
тастическими изображенями звфрей. 
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Въ общемъ церкви сохранили римсый типъ базиликь еъ деревянными 
крышами и съ испорченной римской техникой ихъ выполнешя. Одновре- 
менно съ этимъ построенныя круглыя церкви заимствовали свой прообразъ 
также въ Римф, а поводомъ къ устройству криптъ послужиль св. гробъ въ 
ТерусалимЪ и гробницы мучениковЪ. Также и укрзиленныя башни город- 
скихъ стёнъ въ. Гали мало уклонялись отъ римскаго плана. Загородные 
замки франковъ развились изъ римекихъ виллъ, лишь обнесенныхъ стфной 
и рвомъ. Но еще болЪфе, чЗмъ въ постройкахъ, замЪтно омфшен1е клаесиче- 

скихъ и германскихъ мотивовъ въ галло-франкскихъ ремесленныхъ искусствахъ. 
Прежде чьмъ говорить объ искусств каролингской эпохи, вообще пред- 

ставляющемъ картину довольно неопредфленнаго стиля, слёдусть указать на 

108. Дворцовая часовня Карла Великаго въ Аахен. (РазрЪзъ). 

главнфйцИя особенности ирландскаго и англосаксонскаго искусства, которое. 
появляется въ связи съ хриспанствомъ. Ирландемя формы представляютъ 
своеобразное развит!е первоначальнаго сФвернато орнамента; онф, при по- 
мощи рукописей ирландекихъь мисс1онеровъ, распространялись по западной 
Европ до Итали включительно. Ирландсвкй орнаменть виденъ на многихъ 
металлическихь издЪмяхъ, на церковной и домашней утвари, на каменныхъ 
крестахъ и гробницахъ, гд$ онъ является въ видЪ плоскихъ рельефовъ; но 
всего виднзе онъ на рукописныхъ мишатюрахъ. оЭлементами этого. орна- 
мента служатъ листья, фигуры животныхъ и людей, зигзаги, треугольники, 
спирали и пр. 

По вол Карла Великаго, латинское возрождене должно было охватить 
въ странахъ каролинговь и языкь, и нравы, и искусство; римеко-германская 
имперя должна была занять мЪесто древне-римекой имнер!и. Эта пзль не 
была, однако, достигнута ни въ политическомъ смыслз, ни въ дьлЪ искусства. 
Самое значительное сохранилось оть древней культуры не въ РимЪ, а въ 
Византия, почему и было столь сильно вшян!е послфдней; кромф того раепро- 
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странялось вщяве кельтическо-германскаго стиля и, наконецъ, ар Ш 
стиль проникъ черезъ сЪв. Африку, Сицилю, Сардиню и Испаню, д. _5- 
ныхь границь импери Карла. Дворцовая капелла Карла Великаго въ Аахен 
состояла изъ восьмиугольнаго средняго строевя, съ двухэтажной, шестнад- 
цатиугольной галлереей, которая открывалась внизу и вверху въ среднее 
пространство храма круглыми арками на столбахъ. Отверетя верхней галле- 
реи были заполнены двумя рядами колоннъ, одинъ надъ другимъ, при чемъ 
нижн рядъ ихъ быль еще связанъ полуциркульными арками. Надъ верх- 
ней. галлереей виднфлись восемь оконъ верхняго барабана, надъ которымъ 
поднималея восьмигранный куполъ. Въ перемежку квадратныя и трехуголь- 
ныя помфщен!я галлереи внизу покрыты крестовыми, а вверху цилиндри- 
ческими сводами, приподнятыми со стороны центра здаюмя и представляю- 
щими собой какъ бы упорныя арки. Въ этомъ устройствЪ сводовъ мы ви- 
димъ нововведене, которое больше связано съ готическо-галльскимъ строе- 
вемъ, чЪмъ съ постройкой св. Витамя въ РавеннЪ. Купола указываютъ на 
вшяне Византши. Родотвенными по стилю ахенскимъ постройкамъ являются 
церкви на остров$ Рейхенау на Баденскомъ озер. Базилики Эйнгарда въ 
ШтейнбахВ, близь Михельштадта въ Оденвильдф и въ Зелигенштадть на 
МайнЪ, суть продолговатыя базилики въ римеко-нёмецкомъ родЪ, съ очень 
скромными формами. Каролингокя церковныя постройки во Франщи въ деко- 
ративномъ отношени носять болфе римско-византЙсюй, чёмъ германсюй ха- 
рактеръ. Украшеня внутреннихъ стфнъ часто ветрфчались во Франщи, 
какъ напр. въ церкви @егииспу-дез-Ргёз, гдЪ стёны покрыты гравированной 
и расписанной штукатуркой, а своды — мозаикой византШскаго стиля. Варо- 
лингская вилла все еще сохраняла покрой римекой подгородной дачи, но 
вмфото перистиля снабжалаесь великолБинымъ заломъ; оть этихъ построекъ 
сохранились только незначительные слфды. 

Уклонен!е отъ франко-меровингскаго стиля болВе всего замЪътно въ хорошо 
сохранившихся украшен!яхъ рукописей времени Каролинговъ. Новизна 
состоить въ возвращеи къ античнымъ формамъ листьевъ, закрытыхъ и ра- 
пустившихся листьевь аканта, римскаго плюща и винограда; только на вто- 
ромъ планЪ являются ирландемя лини и ленты; часто вотрзчаюцйяея само- 
стоятельныя фигуры животныхъ прюбр$таютъ большею частью символическое 
или аллегорическое значен!е, какъ и въ древне-христанокомъ перодЪ. Является 
рядъ античныхъ фигуръ животныхъ, какъ напр., грифовъ, льва, слона, морскихъ 
чудовищъ, которыя вс нарисованы согласно съ природой; только въ видЪ 
исключешя попадаются сЪверныя четвероног!я животныя съ сильно искаженными 

членами. Стилистическая особенность миватюръ состоитъ въ движен!и фигуръ 
животныхЪ, которыя кусаютъ себя или своихъ сосЪдей въ спину или лапы, 

рвутъ себъ уши и дико, неестественно извиваются, единственно, какъ кажется, для 

того, чтобы по возможности равномЪрно заполнить поверхность картины. Стиль 

рисунковъ на рукописяхъ потомъ переходить на сосуды, украшеня оружмя, а 
наконецъ, и на архитектурныя украшевя и даетъь замЪтить, рядомъ съ опредЪ- 
ленными формами античныхь мотивовъ, свЪжую струю искусства германскихъ и 
готскихъ народовъ. 

Картина ранняго средневковаго искусства дополняется арабекимъ 
элементомъ, который появляется со второй трети 7-го стольмя. Семити- 
ческ!е арабы являютсн собственно продолжателями сассанидско-месопотам- 
скаго искусства. Арабы, кажется, принесли съ собой изъ своей родины 
склонность къ линейнымтъ узорамъ, къ плоской орнаментикЪ, и кь богатымъ 
комбинащямъ цвфтовь. Релимя запрещала изображешя фигуръ, и, хотя за- 
прещене это сначала не соблюдалось, кажется, со всей строгостью, но именно 
оно и дало арабской орнаментащи сразу опредфленное направлеше. Араб- 
ское владычество распространяется, вел$детвые магометанскато учен1я, съ 
быстротой моли надъ вофми восточными культурными странами; при этомъ 
въ направлени арабскаго искусства скоро появляются провинщальныя раз- 
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лишя, такь какъ каждый разъ что либо заиметвовалось изъ цикла формъ 
завоеванной страны. ТФмъ поразительнзе то обстоятельство, что, несмотря 
на эти разнообразныя воздфйств!я, поразительно сохранилось единство араб- 
скаго стиля: Въ архитектурЪ онъ примыкаеть къ древнЪйшимь азатскимъ 
памятникамъ искусства: грушевидный куполь, пр1остренная полуциркульная, 
или прямо стр$фльчатая арка — форма свода, ветрчающаяся уже въ древней 
Ассирши, и зубчатые вфнцы фантастическихь очертавй. 

ГдЪ арабы появляются въ прежнихъ византЙскихъ провинщяхъ, Сир, 
Малой Азш и сфверной АфрикЪ, тамъ они просто употребляютъ христаневе 
храмы вмфсто мечетей, или предоставляютъ постройку своихъ собетвенныхь 

104. _ храмъ въ — -- в. по Р. —^ По Вогюз. 

религозныхъ построекъ византЙскимъ мастерамъ, однако, какъ нужно пред- 
полагать, всегда подъ арабскимъ руководетвомъ; ибо вездВ сейчаеъ же зам$- 
чаются вышеназванныя главныя составныя части арабскаго стиля. Куббетъ- 
эвъ-Сакра, такъ называемый скалистый соборъ, построенный на террасф 
храма Соломона, — центральная постройка, круглый кунолъ которой поддержи- 
вается 12 колоннами, 4 пилонами и соединяющими ихъ арками. Вокругъ 
болЪе высокаго средняго помфщеня тянется 8-миугольная галлерея, поддер- 
живаемая 8-ю угловыми столбами и 16-ю колоннами; снаружи этой галлереи 
идетъ вторая, со стр$ёльчатыми окнами въ наружной стфнЪ. Кресты римско- 
коринескихъ капителей средней ротунды и галлерей, какъ и мотивъ стнной 
орнаментащи, хляЪбъ и вино, пшеничные колосья и кисти винограда, указы- 
вають на древне-христанское происхожден!е; однако, при перестройЕВ въ 
концф 7-го стол5ия здаве пробрётаетъ оттЪнокъ арабекаго стиля, благодаря 
употреблею стр®льчатыхъь арокъ съ деревянными связями въ галлереяхъ, 
стрфльчатыхъ оконъ и грушевиднаго деревяннаго главнато купола. Суще- 
отвующ нынЪ куполъ построенъ, правда, уже въ 11-мъ стольти, но онъ, 
безъ сомнфЕя, точная кошя существовавшаго ранфе. Построенная несом- 
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нЪнно Абдъ-ель-Малекомъ мечеть эль-Акса въ Терусалим% показываетъь въ 
планЪ подражаше той христанской базиликЪ, которая развилась въ централь- 
ной Сир и позднфе въ Визант@екой имперш, но высовщя стрфльчатыя арки 
надъ колоннами, у опоръ связанныя деревянными брусьями, обнаруживають 
переходъ къ арабскому стилю. 

Древне-арабсвя строительныя формы непосредственно продолжали при- 
мвняться въ Перфи, въ долинЪ рЪкъ Евфрата и Тигра, гдф въ сассанидекихъ 
дворцахъ повторялись главныя части жилища ассирекаго правителя — диванъ, 
гаремъ и ханъ. Тоть же типь остался образцомъ для дворцовь кали- 

105. Залъ и дворъ мечети Ибнъ-Тулунъ въ КаирЪ (885 г. по Р. Х.). По Гайльябо. _ 

фовъ. Хотя изъ построекъ абассидовъ въ Багдад у Тигра ничего не со- 
хранилось, но мы можемъ объ нихъ судить по современнымъ намъ персид- 
скимъ постройкамъ. Въ постройкахъ сассанидовь примфнялись отлЪльныя 
римевя формы; самыя постройки были кириичныя, еъ обширнымъ употреб- 
лешемъ штукатурки. Вс эти черты перешли и на магометансвя постройки; 
собственно характернымьъ признакомъ арабскаго стиля стала облицовка кир- 
пичныхъ построекъ цвБтными, глазурованными глиняными плитами, подоб- 
ными найденнымъ въ СузЪ; только вмЪсто полуциркульной арки появилась 
стрёльчатая или подковообразная, а сферическая форма купола измфнилась 
въ грушевидную. Мечеть заимствовала сводчатыя ворота также отъ дворцовъ. 
Самая ранняя арабоко-сарацинская орнаментащя въ Перыи и земляхъ, лежа- 
щихъ у Евфрата, имфеть еще много общаго съ византШской, какъ напр. 
плосый орнаменть изъ линейныхь узоровь съ заключенными въ нихъ расти- 
тельными и цвточными мотивами; напротивъ, великолёшШе красокь этой 
орнаментащи есть арабская особенность. Фигурныя изображеня еще не 
совсфмъ исчезають; особенно въ рукописяхъь являются при случа фигуры. 
Монеты также представляють опоясанныхъ мечомъ калифовъ, и часто. упоми- 
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нается о расписанныхъ деревянныхъ остатуяхъ, точно также о коврахъь съ 
изображешемъь охоты и животныхъ. : 

Въ Египт% арабеюй стиль развивается ранфе, ч$мъ въ другихъ м$етахъ, 

вЪроятно подъ вмящемъ свойственной древнимъ египетскимъь постройкамъ 

высокой монументальности. Говорятъ, что самая древняя египетская мечеть, 
мечеть Амру въ старомъ Каирф, передфлана изъ хрисманской базилики; 

мечеть Ибнъ-Тулунъ тамъ же, напротивъ, кажется новфйшей постройкой. 

Правильный планъ мечети Ибнъ-Тулунъ представляеть дворъ, который съ 

8-хъ сторонъ окруженъ двойной галлереей на столбахъ; на восточной сторон 
5-ю рядами столбовъ образована зала для молитвъ, содержащая Михрабъ 
(обращенную кь МеккЪ нишу молитвы). Круглый минареть выступаеть въ 

противоположной наружной стВн№ изъ четыреугольнаго основавя и имзетъ 

наружную спиральную лфстницу. Галлереи мечети имфють стрфльчатыя, 

рЪже подковообразныя арки, сложены изъ кирпичей и оштукатурены. Столбы 

имъютъ по угламъ врЪзанныя въ нихъ колонны, рядъ зубцовъ покрываетъ 
наружныя стфны; потолки галлерей деревянные. Максурахъ (священная зала, 
молитвы) покрыть кирпичнымъ куполомъ, но распалубки этого купола все- 
таки слланы изъ дерева. Колодецъь посреди двора также покрытъ груше- 
ВИДНЫМЪ КУПОлОМЪ. 

Главная характерная черта арабскаго орнамента, позднзе названная 
„Арабескъ“ — соединен!е геометрической сфти линШ съ растительными 

формами, уже существуеть въ ЕгиптЪ. Эти украшевшя чужды какого либо 
вимволическаго значешя; они — чистая игра фантази, подобно арабокимъ 

сказкамь. 

ТХ. Романек!й пер1одъ вреднихъ вЪковъ, и вовременное ему искус- 
ство Визант!и и арабовъ. 

О собенность перюда романскаго стиля составляетъ сильное древне- 
германское вмяне, которое отклоняеть искусство отъ античнаго направ- 
леня и влечеть его къ оригинальнымъ произведешямъ. Приблизительно 

со времени Карла Великаго изъ емфеи римекихъ, восточныхъ и свер- 

ныхь формъ образуется новый стиль, нащональный характеръ котораго про- 

является въ томъ обстоятельств, что въ немъ выражаются не только 06о- 
бенности отдфльныхъ, ставшихъ осфдлыми народностей, но что даже въ 
предфлахъ каждой такой народности можно различать большее число провин- 
Шальныхь школъ. 

Со времени политическаго отдёлевшя Германи оть Францщ!и, въ послёд- 

ней выступаеть опять на первый планъ древый галло-римеый элементъ, 

между тмъ какъ франко-германсюй блфднЪеть. Шампань, Овернь, Провансь 
и Лангедокъь долфе всего сохраняютъ латинсвя преданя, между тфмъ какъ 
на западЪ, на берегахъ океана, обнаруживается византское вяне. Франщя 

тогда не представляла объединеннаго государетва; сЪверъ и югь были по- 

литически раздфлены; на сЪверныхъ берегахъ являются норманны, Бургундя 

находитея подъ властью н%®мцевъ, а Аквитая — подъ властью англичан. 

Съ 10-го столЪя различаются школы: на сёверв Иль-де-Франсская и Нор- 

манская, въ срединЪ Бургундекая, Овернская и`Аквитанская, на юг — Про- 

вансальская и Лангедокская. Только въ сфверныхь школахъ, включая Бур- 

гундю, становится яснымъ  приближеше готическаго пер1ода; прочя 

провинщи остаются подъ античнымь вмящемъ до тзхъ поръ, пока въ нихъ 

впослфдетви не проникаеть готика, какъ пришлый элементъ. 
Церковная архитектура с$верной Франц!и начинается съ про- 

стой базилики, съ деревяннымъ потолкомъ; потомъ появляются зданя 

съ крестовыми сводами и замфчается стремлен!е органически соглаоо- 
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‘вать съ ними всю постройку. Римское вмяНе обнаруживается въ при- 
мЪнени контрфорсовъ, часто въ форм полуколонны, какъ украшен!я 
наружныхь стВнъ. Обыкновенно тогда покрывались сводами только апеиды 
и нижше этажи башенъ, между тЬмь какъ нефы имфли деревянные потолки. 
Однако, въ маленькой церкви въ Виньори, въ которой алтарь находится 
между боковымъ нефомъ и райальными часовнями, алтарь покрытъ полу- 
куполомъ, а боковой нефъ — цилиндрическимъ сводомъ. Большая церковь 
монастыря С.-Реми въ Реймс имфла средый нефъ съ деревяннымъ потол- 
комъ, между тзмъ какъ двойные.боковые нефы первоначально были покрыты 
ВЪ два этажа поперечными пилиндрическими сводами. Въ церкви С.-Реми 
находится кромф того поперечный нефъ или трансцептъ, съ 5-ю часовнями, 
`обращенными на востокъ, въ которыхъ помфщалея хоръ монаховъ. Въ церкви 
84.-МагЫп 4ез Свашрз въ Парижь, какъ и въ Виньори, хоры съ ращально 
расположенными часовнями. Во всемъ романсвя постройки школы Иль-де 
Франса принимають то направлен!е, которое вскорЪ должно было привести 
БЪ ГОТИЕВ. Церковь С.-Жерменъ-де-Пре въ ПарижВ позволяеть ясно зам%- 

ТИТЬ НАклонностЬ КЪ ГОТИКА 
въ наружныхъ контрфорсахъ 
и приподнятыхъ полуцир- 
кульныхъ аркахъ. Церковь 
св. Этьенна въ Каэнз съ баш- 
ней у входа и двумя запад- 
ными башнями, и аббатство 
аих Рашез, тамъ же, съ цер- 
ковью св. Троицы, даютъ 
тотъь законченный норман- 
сыйЙ типъ, который развился 
въ этой провинщи въ сре- 
динв 11-го стольтя: двъ 

106. Планъ церкви С. Реми въ РеймсЪ. башни у западнаго фасада, 

связанныя папертью; сред!й 
нефъ покрытъ шестиглавыми ‘крестовыми сводами; боковые нефы имВютъ 
вдвое больше сводовъ, чёмъ средый; сводъ портала значительно возвы- 
шенъ, надъ нимъ башня; хоры надъ среднимъ нефомъ удлинены и оканчи- 
ваются закруглешями. 

Въ средней Франц!и Бургунд1я становится значительнЪйшиму 
центромъ романскаго искусства блатодаря знаменитой школ Клюни. Въ 
церквахъ, по правиламъ Клюни, дЪлалось большее предхрам{е, какъ это зам- 
чается въ Везелэ, въ СпагИ6 зиг Готе и въ самомъ Клюни. Эти предхрашя 
имфли съ боковъ двф башни. а 4 другихъ башни стояли по угламъ пересвче- 
ня трансцепта; кромф того, центральная башня стояла надь среднимъ четыре- 
угольникомъ. Главная постройка Бургунди, монастырекая церковь св. Бенигна 
въ Дижон® не сохранилась, но еще существуетъь церковь Св. Филиберта, въ 
'Турню, относящаяся къ тому же времени. Среднй нефъ поелёдней церкви 
иметь поперечные цилиндрическ!е своды, а боковые нефы покрыты креето- 
выми сводами. Въ Бургунди очень рано появляется собственно романсы й 
крестовый сводъ, состоящий изъ сферическихь распалубокъ и непремфнно 
снабженный щитовыми арками, какъ это мы видимь въ нефахъ церкви въ 
Везелэ. Въ это же время церковь монастыря 5%.-Вепой-зиг-Гойге предетав- 
ляеть древнфйний примфръ употребленя упорныхъ арокъ. 

Въ Оверни преобладаетъь южно-французская система сводовъ: цилиндри- 
чесвйе своды съ укрпляющими гуртами въ среднемъ нефВ; крестовые своды 
романекаго образца въ боковыхъ нефахъ и полуцилиндрическе своды надъ 
галлереями боковыхъ нефовъ. Церковь С. Эщеискаго пр1орства въ Невер 
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предетавляеть законченный типъ этого рода. Въ Аквиташи господетвуеть 
визант Йское вляне; только въ этой провинщи и въ Л юннэ встрчаются 
купола на подпружныхь аркахъ. Церковь $4.-Егоп6 въ Перигё является 
первой изъ этихъ церквей, построенныхъ по образцу церкви св. Марка въ 
Венещи, хотя устройство ‘деталей въ церкви 5.-Егопё опять латинское. 
ВизантИсве строительные пр1емы тоже видоизмфнены, такь какъ своды 
въ церкви 5%.-Кгопф сдфланы изъ теса- 
ныхъ камней и паруса образуются евз- 
шивающимися рядами кладки. Наконецъ, 
большя подпружныя арки стр%льчаты, 
какъ въ южно-франпузскихъ памятникахъ. 
Въ церкви 5%.-Етопф только одинъ вефъ 
съ апсидой, безъ трансцепта; съ нею 
сходенъ, хотя меньше по разм$рамъ, соборъ 
8ь Кагорз. На югь Франши, вь Про- 
вансв и въ Лангедокф, встрёчаются пер- 
выя церкви со сводами, часто уже со 
стрльчатыми арками, наряду съ полуцир- 
кульными. Большинство церквей на ютф, 
съ однимъь или тремя нефами, покрыто 
цилиндрическими сводами, которые укр$п- 
ляются поперечными гуртами, однако 
вотрёчаются и купольныя покрытя. Въ 
церквахъ съ тремя нефами, боковой нефъ 
покрывается половиннымъ цилиндриче- 
скимъ сводомъ, иногда стрЗльчатой формы, 
какъ это можно замътить въ монастыр- 
ской церкви въ СильваканнЪ. Ветр$чаю- 
пияся круглыя церкви, какъ церковь въ 
Неви С. Сепюлькръ и друйя, построены 
по образцу священной церкви гроба Гос- 
подня въ [ерусалимз. 

Романская строительная орна- 
ментац!я въ растительныхъ формахъ 
подражаеть римскимъ и византскимъ 
образцамъ, и акантовые листья служатъ 
основою. Въ 12-мъ столБыи замБчается 
уже стремлен!е копировать туземныя ра- 
стеня. Иль-де-Франсъ, Пикардя и Шам- 

пань проявляють въ орнаментахъ много 
античнаго, однако часто при этомъ ветр$- 
чается сфверный теометричесый линейный й 

р: 107. Западный фасадъ церкви 6. Эт!енна 
узоръ и кубическая капитель, изооражаю- въ Каэнф (построена 1066—77 г. по Р. Х.). 

щая пересВчен!е конуса съ кубомъ. По- По Рамз. 

добное же замфчается и въ Нормандии, 
только здфеь скандинаво-германсый элементъ сильнфе замфтенъ переплетешями 

ленть, зигзагами и т. п. На каменныхъ консоляхъ карнизовъ часто вотрф- 

чаются грубо сдБланныя фигуры животныхъ. Утловые листья на базахъ ко- 

лоннъ здфеь, какь и въ другихъ мфотахъ, становятся общеупотребительными 

только съ средины 12-го столётя. Для половъ входить въ употреблене мо- 

заика изъ плитъ, изъ кирпичей съ выдавленными на нихъ фигурами, или изъ 

известняковыхь плитъ, съ заполнешемъ швовъ черной замазкой. Въ сфвер- 

ныхъ провинщяхъ мертвецы дЪйствительно предаются земл$, и саркофагъ слу- 

жить только памятникомъ. Главная мысль романскаго надгробнаго памят- 
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ника — изображене мертвеца на парадной постели, хотя безъ реализма, 
обыкновенно съ держащими курильницу ангелами въ головахъ. На стфнахъ 
саркофага имЪются фигуры скорбящихь сироть и святыхъ заступниковъ. 
Влмявше центральной Сир!и обнаруживается въ главномъ входЪ церкви Матз 
аи Уз близъ Амьена; здфеь окончашя архивольтовъь загнуты кверху. 
Скульитурные порталы болфе богато развиты на сЪверф только не. ва- 
долго до паступлешщя готики, и въ этомъ отношеи замфчательны порталы 
Парижекато и Шартрекаго соборовъ. Въ фигурной отлфлкЬ порталовъ’ за- 

мВтны византйсве мотивы. Въ 
средней Франции Бургундия 
ранфе всего выказываеть вы- 
сокое развите орнаментной 
скульптуры, состоящей пре- 
имущественно изъ соединешЯ, 
фигурныхъ изображенй съ ан- 
тичной листвой. Шжола Клюни 
особенно отличается въ этомъ 
отношени, а тройная капитель 
средняго столба главныхъ во- 
ротъ въ Везелэ можеть счи- 
тальея положительно образно- 
вой. Изображея статуй на 
аркахъ порталовъ также уже 
часто вогрЗчается въ церквахъ 
Бургунди. Въ церкви св. Маг- 
далины въ Везелэ имфются 
величественные скульптурные 
типы образовъ святыхъ; 060- 
бенно замфчательна фигура Хри- 
ста въ лучезарномь вфниф, не 
усгупающая лучшимъ визант #- 
скимъ изображещямъ, но трак- 
тованная на собственный ладъ 
и раскрашенная. Внутренность 
церквей тоже окрашивается въ 
различные цвфта, кром$ синяго; 
только поздн$е является кобаль- 

в  товая синяя краска. Аквитаня, 
108. Своды церкви С. Эенна въ Невер. Перигоръ, Пуату и Анжу опять 

По Деммину болЪе античны, хотя скульштура. 
въ этихь провинщяхъ прини- 

маетъ дико-фантастическ!й, слишкомъ тяжелый характеръ. Фигурныя каци- 
тели вотрьчаются часто. Въ церкви Богоматери 1а Стап4е въ Пуатье видны 
звЪри въ растительныхь завиткахъ, подобно изображешямъ терзающихъ 
другъ друга животныхъ, орнаментащи англосаксовъ и ирландцовъ. Вели- 
чественный примфръ релиозной живописи представляють фрески мона- 
стырской церкви С. Савенъ близъ Пуатье. Фигуры указывають на визант!- 
ское вмяне, но вмЪотЪ съ тёмъ — на свободное письмо, полное драматиче- 
скаго смысла; таковы картины изъ апокалипсиса на паперти, жертвоприно- 
шен!е Каина и Авеля и др. на сводахъ церкви. Фигуры нарисованы кистью. 
въ сильныхь контурахъ: краски наложены широкими поверхностями безъ. 
тЪней, черный рисунокъ долженъ замфнять отоутехвующую отяфаку. 

Въ южной Францш, въ Проване, Лангелокф, Дофин и Руссильон&. 
античное направлеще сильнве всего, и здфсь оно удерживается наиболфе- 
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долго: встрёчаются часто канелированныя пилястры и колонны въ связи съ 

архитравомъ; скульптура также подражаеть античнымъ образцамъ, какъ это 

замътно въ порталахъ церкви С. Жилль и въ монастырь св. Трофима въ 

Арль. Галлереи монастырскихь дворовъ устроены въ видф портиковъ съ 

полуциркульными арками и деревянными потолками. Въ орнаментальной 

скульитурв юга, однако, вотрёчаются и <фверныя изображещя животныхъ и 

ив Е 
И 

ИИ |. ЦП 
| сй и р 

109. Группа домовъ въ Клюни, По Вердье и Каттуа. 

вигзати, но кубичесыя капители рфже, и каменныя консоли замвняютъ фризы 

арокъ. Въ церкви св. Назамя въ Каркасонё капители сир йской формы. 

Порталы юга обыкновенно богаты фигурными украшен1ями, которыя часто 

сдфланы изъ мрамора. 

Оть франпузскихь свфтокихь построекъ этой эпохи сохранились только 

‘остатки жилыхъ домовъ. Группа домовъ въ Клюни представляетъ фасад- 

ную систему съ соединенными въ видъ галлерей окнами, которыя покрыты 

прямыми, круглыми или плоскими перемычками, обрамлены столбами и раз- 

дфлены колоннами; всё кровли обращены стокомъ на улицу. Нынё шея 

отверсмя нижнихъ этажей чаще всего пробиты уже въ позднЪйшее время, 

Исторя строительн. искусства. 12 
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Галлереи монастырей и залы капитула обнаруживаютъ часто зам Вчатель- 
ные мотивы, какъ напр. залъ въ аббатетвЪ ТВогопеф. ИзобрЪтеше живописи по 
стеклу, которое. относится къ романской эпохЪ, оепаривается межлу Франщей 
и Гермашей: во всякомъ случаЪз-въ обфихъ’ странахъ сохранились’ образцы оди- 
наково ранняго времени. Первые примЪры дають боле орнаментныхъ, чЪмь 
фигурныхъ мотивовъ, приближающихся къ переплетен1ямъ лентъ и растительнымъ 
мотивамъ, миватюръ. Самое лучшее представляють устроенные при аббатъ 
Сугер1Ъ, въ концф романской эпохи, окна апсиды въ Сенъ-Дени. Въ ЛиможЪ, въ 
центрЪ Аквитан1и, очень рано образуется школа эмалевой живониси, которая 
потомъ продолжалась цЪлыя столЪтя и болЪе всего употреблялась при украшени 
надгробныхъ памятниковъ. Ввезенные изъ Византи и съ востока предметы укра- 
шен1я, утварь и матери оказали большое вщяне на романскую орнаментац!ю. 
Въ то же время входять въ употреблене восточные узоры, благодаря введенному 
въ монастыряхъ уже въ 10-мъ столЪШи шелковому тканью. 

Н%мецк!й романизмъ существенно отличается оть французекаго 
уже потому, что большая часть Гермаши была совершенно новой страной 
для искусства. Рядомъ съ теоретической передачей римскаго древне-хри- 
станокаго стиля обнаруживается столь рзшительное нашональное стремле- 
не, что едва ли гдЪ-нибуль въ Германи можно найти памятники, которые 
были бы настолько близки кь античнымъ, какъ южно-французеке. 

‚ Въ раннюю романскую эпоху монастырь С. Галленъ, въ иЪмецкой 
Швейцари, былъ источникомъ, имъвшимъ большое значене для развийя 
нфмецкаго искусства. Знаменитый планъ этого монастыря принадлежитъ 
несомнфнно н%мецкому автору, уже велЪдетве самаго устройства двойного 
трансцепта, представляющаго собой чисто нфмецкую строительную форму. 
Господотвуюлий еще въ базиликахъ каролинговъ произволь въ соотношевшя 

отдфльныхЪ частей совершенно иечезаеть въ 96.-баШев’екомъ церковномь 
план. Среднй нефъ ровно вдвое шире каждаго изъ боковыхъ, а разетоян1е 
между колоннами равно ширинф бокового нефа. Транецепть одинаковъ но 
ширинЪ со среднимъ нефомъ, такъ что ихъ перес$чеше образуетъ кзадратъ, 
хъ востоку оть котораго средый нефъ заканчивается опять правильнымъ 
квадратомъ. 

При саксонскихъ короляхъ развиваются въ 10 столЪти ясно различаю- 
иуяся между с0бою вфмецыя школы искусствъ: рейнская, исходящая 
изъ остатковь антично-римскаго искусства и внфшнихь вмянЙ; саксон- 
ская, теоретически зависящая отъ древне-христанскаго искусства. Между 
этими двумя крайними направленями стоять школы: вестфальекая, фран- 
конская, швабская, баварская, австрйская и, наконецъ, школа ‘Эльзаса, 
какъ западной пограничной земли. По общему впечата ню рейнеюме па- 
мятники ближе всего стоять къ французскому искусству, велдетве ран- 
няго развишя сплопть сводчатой базилики. Больше среднерейнеюе соборы 
Майнца, Вормса и Шшейера въ этомъ род типичны для рейнекой школы 
и принадлежать вообще къ наибол$е выдающимся нёмецко-романекимъ на- 
‘мятникамъ. Отъ постройки собора въ Майнц въ 10-мъ стозлЪыи ничего не 
сохранилось; отъ перестройки его-же въ 11-мъ столВти — лишь нфкоторыя 
части. Нынфшве своды этого собора начаты только поел 1081 года и вза- 

кончены въ первой четверти 12-го столфЧя: Система сводовь Шиейер- 
скаго собора уже боле ‘совершенна и производить. болфе величественное 
впечатлВн1е, чфмь въ майнцкомъ. Средый. нефъ вдвое шире каждаго изъ 
боковыхъ и крестовому еволу средняго нефа соотвЪтетвують два. меньшихъ 
крестовыхь свода бокового нефа. Система сводовь обусловливаеть опредф- 
ленную систему опоръ, при чемъ между двумя столбами средняго. корабля 
ставилея столбъ для подпружины бокового. нефа, и столбы имфютъ полуко- 

‚ лонны, которыя продолжаютея выше стфны, до начала ` подпружной „арки. 
На западной сторонЪ Шейерекаго собора поднимаются двЪ башни, которыя 
заключають между собою дицевое строеше съ широкимъ, внутрь скошеннымъ 
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порталомъ, внутренними хорами и верхнимь этажемъ для ‘колоколовъ; за 
башнями начинаются среюйй нефъ со своей высокой двухскатной крышей 
и болБе низые боковые нефы съ наклонными крышами. Четырехугольная 
башня надъ среднимъ помфщешемъ латинскаго креста господетвуеть надъ 
зсею массою постройки и трансцепть отличается ступенчатыми башнями. 

- . 110. Храмъ въ ШпейерЬ (11 взка). По Фёрстеру. 

Въ конц слёдуеть хоръ въ видь удлиненнаго полукруга, подъ которымъ 
расположена сводчатая крипта. Такимъ образомъ распредфленное внут- 
реннее пространство производить внечатлЬн!е громаднаго помфщешя, что 
выражается также и въ наружномъ вид постройки. Соборъ въ Вормс%, 
освященный въ 1188 году, представляеть уже боле богатое расчленене 
главныхъ столбовь. На нижнемъ Рейн® въ высшей степени замфчательна 
церковь. Св..Мари въ Кельн, особенно велВдетве сложной. системы сво- 

10 
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довъ, которая, можеть быть, произошла въ связи еъ постройками каролинговъ 
и въ нЬмецкой обработкЪ уже обнаруживаеть накаонность къ позднЪйшему, 
ботатому, французскому устройству хоровъ. Въ церкви этой къ строго раз- 
витой базилик примыкаеть поперечный нефъ съ закругленными въ видф 
апсидъ оконечностями и точно также полукругло законченный хоръ. Три 
апсиды окружены галлереей на колоннахъ, а ихъ полукуполы упираются въ 
цилиндрическ!е своды, которые, наконецъ, надъ срединой четыреугольника 
ветр$чаются съ полнымъ купольнымъ сводомъ. Съ началомъ 12-го сто- 
лия везд замЪчается стремлене къ боле богатымъ деталямъ, и тфмъ со- 
здается ново- романсый или переходный стиль. Примфры этого рода пред- 
ставляють поперечный нефъ Страсбургскаго собора и западный хоръ собора 
въ Майнцф. 

Саксонтя — родина одной изъ блатороднфйшихъ романскихъь школъ, по 
своей простой строгости и ясности могущей быть названной ‘классической. 
ЗдЪеь долго преобладала базилика съ плоскимъ покрытемъ. Примфрами 
старфйшихъ сакеонскихъ построекъ служатъ церкви — Виверта въ Введлин- 
бургБ и церковь дома призрзшя въ Гернроде. Крестообразная въ планЪ 
базилика съ плоскимъ покрытемъ, удвоенными хорами и боковыми малыми 
апсидами, стала предпочтительнымь образцомъ саксонскихъ церковныхь по- 
строекъ. Базилики съ колоннами рЪдки, обыкновенно колонны и устои соеди- 
няются вмЪетБ. Въ Ильзенбургь и ДрюбекЪ колонны и устои чередуются, 
при чемъ устои связаны между собою большими полупиркульными арками 
надъ проемами аркадъ. Церкви Михаила и Годегарда въ ГильдесгеймЪ 
имБють по два хора. Въ нихъ каждыя двз колонны, находяцияся между 
двумя столбами, соединены вмфетЪ. Третья грунпа построекъ отличается 
развитемъ однихъ устоевъ; къ ней принадлежать церковь вь МаренталЪ, 
Вексельбург® и др. 

Вестфальская школа напоминаетъ саксонскую по своей простотВ и 
строгоети, но грубЪе ея въ деталяхъ и ранфе начинаеть пользоваться сво- 
дами. И въ Вестфами въ раннее время замфтны римско-античныя формы; 
кориноская и даже римская форма капители встр$фчаются въ криптЪ мона- 
стырской церкви въ Абдингоф и въ башенной зал въ Корвей. Здфеь 
опять замфтна сознательная передача римскихъ формъ, ставшихъ извфстными, 
благодаря теоретическому изученю. Въ Вестфами чаще хоръ оканчи- 
вается безъ закруглешя. Къ романскому же времени нужно отнести и 
происхождене болфе простой формы церкви съ тремя нефами, въ которой 
боковые нефы имЪютъ одинаковую выеоту съ среднимъ, трансцепта нЪтЪ 
вовсе, и вов три нефа покрыты общей кровлей. Впервые эта форма встрз- 
чается въ церкви Людгера въ Мюнстерф. Соборная церковь въ Эссень 
представляеть постройку по схем древне-христанекаго плана, вмЪстЪ съ 
каролингекими мотивами, слБдовательно — нфчто среднее между саксонскимъ 
и рейнекимъ стилемъ. Боле богатая форма ново-романскаго стиля обнару- 
живается въ порталахь церкви св. Якова въ Кесфельдв и собора въ Па- 
дерборнЪ. Соборы въ Оснабрюк$ и МинденЪ принадлежать цфликомъ къ этому 
направленю стиля. 

Франковя, Швабя и Баваря не имфютъ строительныхъ школъ опре- 
дЬленно высказавшагося характера. Швабекая школа въ каролингское 
время исходить изъ церквей на остров$ Рейхенау у Бодензее. Церкви въ 
НидерцеллВ и УнтерцеллЪ на этомъ остров наноминаютъ древнехристансвый 
родъ постройки; послЗдняя изъ нихъ полукруглыми трансцептами особенно на- 
поминаеть каролингове образцы. Постройки монастыря Гирзау принадле- 
жатъ развитому новороманскому стилю. Церковь Аврешя тамъ же — бази- 
лика о трехъ нефахъ, съ плоскимъ покрытемъ средняго нефа и сводчатыми 
боковыми. Рядъ базиликь со столбами начинается съ собора въ АугебургВ. 
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Цистерщансый монастырь въ МаульброннВ представляетъ рядъ построекв въ 
великольин®йшемъ выполнени, —— церковь, господеый домъ и зимнюю тра- 
пезную; послдняя съ богатымъ фасадомъ. Главная постройка Франко- 
н{и — соборъ въ Бамберг$, базилика съ плоской крышей и толстыми столбами, 
снабженными по саксонскому образцу угловыми колоннами, которыя сохра- 
нились и при позднёе произведенномъ устройствЪ сводовъ. ПозднЪйшая 
отдёлка собора въ Бамберг принадлежитъ къ благороднёйшимъ произведешямъ 
ново-романскаго стиля. Бавар1я, Аветр!я и Богем1я вступаютъ только 
сравнительно поздно въ течене романскато стиля. Соборная церковь 
св. Гоанна въ Прагз — единственная, могущая быть названной постройкой 
Богеми 12-го столфтя; средый нефъ ея иметь цилиндричесые, а боковые 

111. Планъ собора въ Бамберг (12 и 13 в%ка). 

нефы — полуцилиндричесые своды, подобно южно-французекимъ постройкамъ. 
Чаще встрЪчаются круглыя постройки. Въ Регенсбург сохранились остатки 
таллерей шотландекаго монастыря св. Якова. Въ соборф Отефана въ ВфнЪ 
сохранились сть романекаго времени стфны средняго нефа и западный фа- 
садъ съ огромнымъ хоромь и башнями. Въ Каринти обнаруживается 
итальянское вл ян!е, какъ это можно замфтить по монастырской церкви въ 
ГуркЪ. Церковныя постройки въ Эльзас сохраняють основныя черты 
нфмецкой строительной школы, хотя и не безъь вмяня со стороны Франщи. 
Ветрфчаются постройки съ куполами въ подражан!е каролинтгскимъ, какъ 
напр. въ ОттмарсгеймВ и ГонкурЪ; преобладають же базилики, рже съ 
плоской крышей, и несравненно чаще — сводчатыя. Церковь въ Розгейм% 
антична по характеру. Особенно загадочныя скульптурныя. украшен1я со- 

..хранились на монастырской церкви въ Андлау. Въ Балт!йекихъ стрэз- 
нахъ сфверной Германи появляются въ серединВ 12-го стелЪ\я кирпичные 
фасады, въ духВ романскаго стиля, но отчасти съ собственными, соотвЪт- 
отвующими матералу формами. ЁКъ этимъ постройкамъ принадлежать мона- 
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стырская церковь въ Терихов$, а: части собора въ Любек&, соборъ 
въ РалцебургВ и др. ‚ 

Вияне › прландско-сБверной орнаментаци ‘на Германто сказалось ВЪ 
рукописныхъ рисункахъ. Въ нихь попадаются’ головы животныхъ, 
переплетенныя ленты’ и ‘растительный орнаментъ, который напоминаетъ 
собой видимый въ профиль листъ тюльпана’ съ бутонами. Съ средины 
12-го стольмя. обнаруживается въ этихъ рисункахъ иредпочтене къ свфт- 
скимъ сюжетамъ; подражане византЙскимъ образцамъ прекращается и вмЪ- 
сто него часто замчается свободное творчество. 

Нфмецыя орнаментныя и скульптурныя ШКОЛЫ могутъ опять 
быть различаемы, подобно отроительнымъ школамъ, по провиншямъ. Рейн- 
ская школа долго сохраняеть еще античный характеръ и въ орнаментё, 
Въ древнфИшихъ частяхъ -собора въ Майнц, который еще въ 11-мъ сто- 
лЬии имфль плоскую деревянную крышу, именно у южнаго портала во- 
сточнаго хора, встрзчаютея колонны въ похожими на кориносвя капите- 
лями, а наряду съ ними колонны съ фигурами животныхъ, сфвернаго про- 
исхожденя. Въ“ церкви капитоля въ Кельнф встрфчаются, несмотря на 
сплошные. своды, пилястры съ прямыми антаблементами. Монастырская 
церковь въ Лимбург еше имфеть утоненные стержни колоннъ еъ грече- 
скими базами, между тёмъ какъ капители уже устроены въ вид куба. 
Орнаментаця большихъ средне-рейнскихъ соборовь вь ШшейерВ и Вормез 
держалась, соотвфтетвенно систем сводовъ, въ строгихъ, энергичныхь фор- 
махъ съ общимъ примфненемъ кубической капители. Внфшняя отдфлка 
характеризуется главнымъ образомъ арочными карнизами и чешуйчатыми узо- 
рами. Церковь въ Шварцъ-РейндорфЪ, противъ Бонна, имфеть самую раннюю 
наружную галлерейку изъ ветрфчающихся на РейнЪ. ЁКромЪ того, въ 12-мъ 
столбтш развивается въ при-рейнскихъ земляхъ форма стиля, характеризую- 
щаяся круглой колонной и вЪичиковой капителью. ВЪнчиковая капитель, 
между прочимъ, ветр$чается въ монастырской церкви въ ЛаахЬ, потомъ въ 
пристройкв собора въ Трир, въ церкви св. Мартина. въ Кельнф и другихь 
мотахъ. Одновременно съ-развитемь съверно-французской готики, въ Гер- 
мани» идеть параллельное стремлен1е къ облегченю конструкщи романских 
построекъ. Въ. Цистерщанской церкви въ ГейстербахЪ является уже система, 
подкоеныхь арокъ. Трехлопаетная арка, болЪе итривая, становится теперь 
употребительною, какъ напримфръ въ церкви св. Матвфя въ Кобернф. 
Детали главной церкви въ ГельнгаузенЪ (въ Рейнгессен\) сходны съ деталями 
рейнекихь построекъ позднёйшаго времени. Романская живопись стЬнЪ и 
сводовъ шуобрётаеть высокое значеше. Величественные примфры предета- 
вляють: двойная церковь въ Шварцъ-РейндорфЪ, залъ капитула монаетыря 
Браувейлеръ близъ Кельна. и крестильня св. Гереона въ Кельн%. 

Саксонская орнаментащя проявляетъ прежде всего сильное тяготЪ 1 къ 
античному. Епископъь Бернвардь въ Гильдесгеймь является творцомъ нф- 
мецко-романскаго скульптурнаго стиля, по своимъ металлическимъ издьямъ, 
колоннамъ у соборнаго двора и дверямъ собора. Фигурная церковная скульп- 
тура, какъ она ветр$фчается въ 11-мъ столфии въ Сакеови, чисто мону- 
ментальнаго характера, хотя соотношевя отдфльныхь фигуръ только изрфдка 
вфрны. Штукатурные рельефы часты и встрфчаются въ монастырв Гренив- 
тень близъ Гальберштадта, на парапетахь хоровъ церкви Божьей Матери 
въ ГальберштадтВ и въ церкви въ Гамерслебен$. Посл середины. 11-го сто- 
лЬМя орнаменты достигаютъ особеннаго изящества и гармоши. При пере- 
сетройкВ заново церкви Михаила въ ГильдесгейиВ сдЪзланы богатыя капители 
©ъ ифеколькими рядами листьевъ, иногда также съ завитками, которые за- 
ключаютъ человфчесыя и животныя фигуры. Распалубки и паруса сводовъ 
этой. церкви точно также оживлены богатыми штукатурными украшенями. 



112. Внутренность церкви св. Михаила въ ГильдесгеймЪ (11 вЪка). 
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Въ послёдней четверти 12-го столётя въ Саксони входятъ въ употреблен!е 

сводчатыя базилики, которыя отдфлываются сначала проще, какъ, напр., со- 
боръ въ Брауншвейгь, потомъ богаче, какь Конрадебургокая монастырская 
церковь близь Эрмслебена. Одновременно встрёчаются очень красивыя 
фигуры, напр., скульштуры у каеедры монастырской церкви въ Вексель- 
бургЬ. Самое лучшее въ этомъ род представляютъ золотыя ворота въ 
Фрейбергв, относящщяся ко второй четверти 13-го стольмя. Въ Вестфалии, 

113. Замокъ Винекъ (постр. не позже 13 вБка), По возстановленю Эесенвейна. 

гл орнаменташя вообще бфдна, встрчается все-таки не мало богатыхъ 
норталовъ, какъ напр., въ церкви св. Якова въ о. и сЪверный пор- 
таль трансцента собора въ Падерборн$. 

Въ Франкони Бамбергь является центромъ искусства. оборь ВЪ 
Бамберг предетавляетъь собою примфръ богатой фигурной и орнаментной 
скульптуры, которая особенно замЪчательна на тглавномъ порталф и на 
рельефахъ парапетовь Геормевокаго хора. Въ кармелитской церкви въ 
БамбергЬ замфчаются изящныя скульптурныя произведен1я, ясно выражен- 
наго сфверно-фантастическаго характера. Въ ВюрцбургВ остатки соборныхъ 
галлерей представляють примфръ богатыхъ по деталямъ столбовъ и колоннъ. 
Шзабя обнаруживаетъь фантастическое направлеше въ часто вотрфчающихея 
фигурныхъ капителяхъ, хотя иногда вотрфчается и простая кубическая ка- 
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питель. М%дныя двери собора въ АугебургВ напоминають опять античныя 
работы. Весьма замБчательна древнероманская живопись церкви въ Обер- 
целлф на остров Рейтенау, тЪено связанная съ памятниками древне-хри- 
сотанскаго искусства. Изображеше страшнаго суда здЪеь является впервые 
въ Германи. Скульптура галлерей церкви въ РегенебургВ въ Бавари сна- 
чала создалась подъ ирландско-шотландекимъ вмявемъ, которое замфчается 
еще на порталф церкви св. Якова шотландекаго, въ видф зигзаговыхъ орна- 
ментовъ. Впрочемъ фигуры того же портала болфе напоминають произве- 
дея западно-французскихъь школъ. Въ Австр!и нфмецкое и итальянское 
влян!я вотрёчаются. Скульптурныя украшевя портала и башень собора 
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114. Древый дворецъ въ МюнценбергЪ: видъ сЪверной стЬны (ок. 1225 г. по Р Х.). 

св. Отефана въ ВЪнЪ обнаруживають вмяше Регенобурга. Скульптура въ 
ЭльзасЪ имфеть фантастическй и тяжелый характеръ; наиболфе замфчательны 
здфсь фигуры у портала и западной части монастырской церкви въ Андлау 
и фигуры въ Розгеймекой церкви. 

Монастырекихъ построекъ романскаго пер!ода въ Германи сохрани- 
лась еще много. Бенедиктинске монастыри состояли обыкновенно, кром$ церкви, 
изъ спальныхъ, жилыхъ, трапезныхъ и еборныхъ помфщен!й и хозяйственныхъ 
построекъ, которыя окружали толстой стЪной. Находящяся въ оград® строен1я 

для монаховъ располагались вокругъ двора, который былъ окруженъ откры- 
тыми аркадами. Орденъ нищенствующихь монаховъ не нуждался въ хозяй- 
ственныхъ дворахъ, а картез1анцамъ было предписано отшельничество въ от- 
дфльныхь кешяхъ. Монастырь св. Михаила въ Гильдесгейм, основанный 

епископомъ Бернвардомъ, кажется, соотвЪтетвоваль образцовому плану С. Гал- 

ленскаго монастыря. Отдфльныя части’ монастырей имЪли болБе высокую 

архитектурную обработку; особенно богато отдьлывалея залъ капитула, или 
совфта монаховъ. Онъ всегда примыкаетъ съ востока къ галлереямъ и не- 
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`ф$5яко ‘открывается въ послзднйя посредствомъ оконъ; большею частью заль 
этоть имфеть алтарь. Общая столовая зала всегда расноложена на юг и 
имфеть каеедру для чтешя. Иногда существуеть отдфльная. зимняя трапез- 
ная. Спальныя помфшевшя, Оотмаогний, находятся большею частью въ 
верхнемь этажф восточнаго флигеля здайя надъ заломъ капитула и оо- 
общаются съ хорами церкви. Въ позднЪйшее время сталн строить спальню 
съ отдфльными келями; ‘при ней тогда располагалиеь канцелярмя и архивъ. 
Сь галлереями часто ‘соединялось помфщене для колодезя. ВнЪ ограды 
находились домъ для  послушниковъ,. лазаретъ, инфирматорй и домъ при- 
вратника. Монастырь Бебенгаузенъ и аббатства Маульброннъ ‘и Херренальбъ 
предетавляють собою законченные примфры цистершанскихь монастырей. 

Превращене древнегерманскаго укрзиленнаго дома въ рыцарекий за- 
мокъ относится кь временамъ каролинговъ. Расположенныя въ горной 
сгранф древнфйния укрфиленныя постройки часто состояли только. изъ окру- 
жающато горную вершину кольца каменныхъ стфнь и крфикой фронтовой 
ст$ны изъ большихъ каменныхЪ глыбъ, со стороны наступленя. Рыцарекое 
жилище могло тогда еще представлять изъ себя блокгаузъ. Передняя стВна, 
какь главное средство защиты, имЪла защищенный ходъ, который состоялъ 
изъ бруствера, снабженнаго отверсмями для стрфльбы и-крытой соедини- 
тельной галлереей. Въ укрфилевяхъ, строившихся на ровномъ м%от%, 
сразу стали строить башню внутри ограды, расположенную на возможно вы- 
сокомъ мЪетфЬ; башня эта въ план была четыреугольна или кругла, и ея 
внутрення помфщен!я обыкновенно были нежилыя. Башня съ наружной сто- 
роны складывалась изъ выпуклыхъ глыбъ, внутренняя же сторона кладки об- 
тесывалась. Передняя платформа башни окружалась зубцами, которые боль- 
шею частью стояли на выступающемъ карниз. Такъ какъ надъ платформой 
находилоеь жилище сторожа, то башни имЪли высомя остроконечныя крыши. 
Входъь въ башню быль на сторон, обращенной во дворъ, на высотВ 12—15 
метровъ надъ поверхностью земли, и кь нему нужно было попадать по 
лЬстниц$. Рыцарекое жилище съ залами (Ра!аз) сперва ставили у фронталь- 
ной отфны, позднфе же оно часто помфщалось ближе къ сторон%’ долины. 
Нижн!Й этажь его вмфщаль кухню и кладовыя; во второмъ этажь находился 
рыцаремй залъ, а въ третьемъ — спальныя помёщеня. Лоступь имфлся 
съ наружной стороны, сначала по деревянной, поздн%е по каменной витой 
лВетницЪ, которая составляла особенную башневидную пристройку. Часовня 
находилась или въ самомъ рыпарекомъ домф, или въ непосредственно свя- 
занной съ иимъ пристройкВ. Нижый этажъ дома строился большею частью 
изъ камня, верхше этажи устраивались изъ дерева и кирпича. Матераломъ 
для плоской кровли служила желобчатая черепица. Кольцеобразная стфна; 
СшолМа, соединенная съ фронтовой, окружала внутренн! дворъ замка и на 
ней былъ устроенъ закрытый верхъ. Главныя ворота находились въ с00б- 
щеши съ подъемнымъ мостомъ и при нихъ стояла башня. Предъ высокой коль- 
цевой стВн ойбыло опять затищенное ст$ной и рвомъ свободное пространство, 
въ которомь могъь помЪетиться гарнизонъ. Руины замковъ въ Вертгейм®, 
Штадтпроцельтен, Колленбергв, Фрейденбертв и МильтенбергВ во Франко- 
ши даютъ еще ясныя картины общаго расположеня. Оть самихь заль со- 
хранились въ неизмЪненномъ видф только скудные остатки. Самые древн!е 
изъ нихъ, въ Мюнценбергв, имфютъ залы одинъ надъ другимъ въ двухъ 
этажахъ. Къ нижней двери вело каменное крыльцо, а верхняя дверь была 
доступна только снаружи по деревянной лфотниц*. Внутренщя помфщешя 
были покрыты деревянными балками; такъ же перекрывались и оконные 
проемы. Въ царскомъ замкф въ Гельнгаузенф, на ст8нф камина нижняго зала 
сохранились замфчательныя произведеня романской внутренней архитектуры, 
Украшеня стЬнь напоминають сфверный ленточный, плетеный орнаментъ.. 
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115. Жилой домъ фамилм Оверштольць (такъ называемый домъ храмовниковъ) въ Кёльн® (12 в.). 
1. Планъ. 2. Разр%зъ. 3. Фасадъ. 
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Въ городскихъ домахъ замфчается сходство съ замками, выражав- 
шевся снаружи устройствомъ сложныхъ оконъ. Замковый домъ въ Метц съ 
зубцами и угловой башней имфеть въ верхнихъ этажахъ еще неизм$ненныя 
окна. СохранивиИйся жилой домъ фамили Оверштольцъ въ Кельнф, такъ 

называемый домъ тампл1еровъ (храмовниковъ), вфроятно первоначально им ль 
глухой нижн этажь. Долгое время характерно было для городского дома 
примфнен!е ступенчатыхъ фронтоновъ со стороны улицы. До 11-го столЬия 
преобладали деревянныя постройки, производивиияся и позднфе въ форм% 
фахверка съ ригелями. Стойки и обвязки фахверка приводились въ жесткую 
систему побредствомъ раскосовъ. Получавийяея клётки заполнялись досками, 
обмазанными глиной плетнями, или каменной кладкой. Конечно, оть дере- 
вянныхъ построекъ романскаго времени ничего не сохранилось. 

Работы изъ драгоц$ нныхъ металловъ въ этомъ перодЪ произво- 
дились, главнымъ образомъ, въ опредвленныхъ мЪстахъ, вблизи главныхъ епи- 
скопствь въ Майнць, ГильдесгеймЪ, ТрирЪ и КельнЪ. Исполненныя въ Гиль- 
десгеймЪ, ТрирЪ и КельнЪ во время Оттона П работы изъ золота съ эмалевыми 
украшешями указываютъ на византйсве образцы. Полы изъ каменной 
мозаики, а.также мозаика изъ глазурованныхъ глиняныхъ плитъ сохранились въ 
большомъ ’числь. Живопись но стеклу входить въ употреблене въ Гер- 
маши въ 11-мъ стольци. Каждое стекло одного цвЪта; стекла связаны ‘свинцо- 
выми горбыльками. Въ композищи оконъ встрЪчается узорчатый фонъ съ расти- 
тельнымъ орнаментомъ и отдьльными фигурными медальоками. Оттьнене корич- 
невое; сравнительно рЪдки краски — желтая, синяя, красная и зеленая. Въ тканяхъ 
этого ` времени нельзя не замътить втян]я восточныхъ образцовъ. 

Въ Швейцар!и не образовалось собственной школы; въ одной части 
ея преобладаеть нфмецкое влян!е, въ другой — французское. Церкви Вошат- 
Могйег и 5%.-Рлегге въ СабезВ отличаются грубой орнаментной скульпту- 
рой, приближающейся къ античному въ листьяхъ и завиткахъ капителей; 
фигуры грубо фантастичны. Соборы въ БазелВ и въ Цюрих напоминаютъь 
эльзассвя постройки, въ особенности по скульптуръ. | 

Нынфине Нидерланды, включая Лотарингю, называвииеся въ ро- 
манскомъ пер!одф Нижней и Верхней ЛотаринШей, подвергались то нфмец- 
кому, то французекому вмяню. Прежде всего подражали постройкамъ ка- 

ролинговъ, потомъ появляется романизмъ, почти совершенно безъ орнамент- 
ныхъ деталей, какъ напр., церкви св. Винцента въ 50101ез и св. Жониая въ 
Люттихв. Въ 12 отолфи встрЬчаются болЪе богато украшенныя постройки. 
Нидерландеюйя мившатюры весьма рано начинаютъ стремиться къ реализму, 
особенно по обычаю облачать библейсыя лица въ одежды современниковъ. 

Нидерландомя литыя металличесыя произведешмя весьма цфнятся, оорниО 
вышедиия изъ литейной школы Линанта. 

| Англ1я въ лицф Альфреда Великаго, въ 9 столии, а бле- 

стящимъ представителемъ англосаксовъ и покровителемъ искусства. Ирлан- 
дя въ рукописныхьъ украшеняхъ того времени напоминаеть Англю. Лревне- 

саксонсый способъ постройки деревянныхъь здайй изъ большихъ бревенъ 
примфнялся еще долго, и его формы перешли и на каменныя постройки. Ка- 
менная кладка англо-саксонскихь построекъ неправильна и скрёпляется, въ 
воспоминане о деревянныхъ постройкахъ, длинными и узкими рядами изъ 
отесанныхъ камней. Башня графа Бартона въ Нортгамитонширв представ- 
ляетъ самый законченный примфръ этого рода. Въ этихь постройкахъ не 

вотрфчается никакого слфда скульптуры. Посл завоевашя Ангми норман- 

нами, норманомя духовныя лица были въ то же время и первыми строи- 
тельными мастерами, но они скоро усвоили ангийсвя особенности; напр. 
въ перквахъ — плоске деревянные потолки. Соборы въ Петереборо, Контер- 

бюри и Норвичь, въ общемъ — норманско-саксонскаго стиля, имЪюЮть, какъ 

особенности плана, сильно увеличенный хорь съ прямымъ ограниченемъ. 
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Планъ церквей того времени представляеть собой продольный нефъ съ низ- 
кими и большею частью узкими боковыми нефами, трансцептъ, хоръ съ при- 
стройкой съ полукруглымъ или прямымъ концомъ и маленькими нишами на 
восточной сторонз креста; въ большихъ церквахъ существуеть и крипта. 
Столбы внутри нефовъ толсты и дфлаются въ видф круглыхъ колоннъ, или 
чЧетыреугольные съ полуколоннами. Надъ боковыми нефами находятся сплош- 
ные, высоше хоры. Крипта и боковые нефы, точно также какъ и хоръ, но- 
крывались крестовыми сводами, однако въ среднемъ нефЪ оставался дере- 
вянный потолокъ. Наружноеть англЙскихъ церквей — мощнаго вида, хотя 
западныя башни вотрфчаются не вездЪ; напротивъ, р$фдко гдф отсутетвуетъ 
массивная, богато украшенная средняя башня. Р»Ъзый зубчатый орнаментъ 
нормано-саксонскаго стиля очевидно соотвфтетвовалъ творческой изобрЬтатель- 
ности обоихъ народовъ; однако, любимый мотивъ переплетающихся арокъ, 
кажется — чисто-саксонекая особенность. Капители внутреннихъ столбовъ 
дають знать о своемъ происхождеши отъ кориноской формы угловыми волю- 
тами и среднимъ выступомъ; часто встрфчаются складчатыя кубическя капи- 
тели. Проще орнаменты состоять изъ зигзаговъ и фасетчатыхъ полосъ, архи- 
вольтовъ, звфздъ, чешуй и связанныхъ круговъ на поляхъ сводовъ. 

Въ Ирланд!и возводились церкви изъ дерева еще въ ХП-мъ стол%- 
тш; однако, отр строили и изъ камня. Круглыя каменныя постройки 
въ нёкоторыхъ чаофях.. острова, кажется, относятся даже еще къ языческому 
времени. Нормано-саксоней стиль постепенно прививался, но не могь со- 
вершенно вытфенить иржандсыя особенности. Церкви въ Глендало, Клон- 
макнойзВ, Киллало, Инишкальтрв и др. представляютъь примфры его даль- 
нЪйшаго развимя. Въ нихъ вездь замчаются древне-ирландеве ленточные 
орнаменты. На четыреугольныхъ капителяхъ вотр$чаются человфчесыя маски, 
связанныя лентами, а на сводахъ зигзаги. Вязаный орнаменть образуеть 
переходъь къ норманскому стилю. Часовня въ КормакБ имфеть у портала 
грубыя скульптуры, а канители собора въ ТуамЪ украшены еще масками. 

Поздн5йш1Й романск!й стиль Англи отличается большимъ богат- 
отвомъ украшенй, при сохранен прежняго общаго характера. Примфръ 
самой красивой отдЪлки представляеть зала собора капитула въ Бристол$. 
Это прямоугольное помфщене, которое покрыто двумя крестовыми сводами; 
надъ скамьями, которыя тянутся вдоль стБнъ, проходять мощныя аркады 
съ переплетенными арками и богатыми украшенями. Поля сводовь надъ 
арками украшены чередующимися узорами, подобно коврамъ; также богато 
убраны зигзагами ребра сводовъ. Въ трансцептф собора въ Эли являются 
еще болфе древня, грубыя формы; крестообразные столбы перемежаются съ 
круглыми колоннами, которыя имфють неуклюжя кубичесыя капители; въ 
среднемъ же нефЪ формы болЪе стройны. Еще изящнфе и живбе хоръ со- 
бора въ Норвич, & на колокольнф Оксфордекаго собора введены уже строй- 
ныя вфнчиковыя капители. Во многихь романскихъ церквахъ поздифйшаго 
времени вотрёчаются стройныя круглыя колонны, доведенныя до верхнихъ 
оконъ средняго нефа, какъ напр., въ Оксфордекомъ соборф, въ церкви аббат- 
ства Ромзей и др. Скульштурныя украшенйя, однако, все еще грубы и не вы- 
работаны. 

Норманны перенесли въ Англию свой способъ постройки замковъ и 
строили ихъ мастерски. Норманская Кеер-бвюо\ег, главная башня замка, отли- 
чается оть подобныхь же башень на материкф Европы тёмъ, что она жилая, 
и велёдетве этого ея разм$ры больше. Она въ планф большею частью круг- 
лая или четыреугольная, имфетъ высокорасположенный входъ, и сдфланная 
въ ея ст$нахъ лфстница ведеть къ верхнимъ этажамъ. Во второмъ верхнемъ 
этажз находилась большая зала, надъ ней жилое помфшен!е съ бойницами. 
Этажи имфли балочные потолки. Своеобразный характеръ англйскихъ укрёп- 
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леШй представляетъь выдающуюся черту этой архитектуры и замфтенъ даже 

въ церковныхъ постройкахъ. 

Золотыя изд л1я этого времени напоминаютъ въ Англ1и римевя произ- 
ведешя съ примЪсью сЪверныхъ формъ, между т$мъ какъ въ Ирланди сплошь 

входятъь въ употреблене формы рукописныхъ украшен!й. Техника мра- 
морной мозаики слВдуетъ итальянскимъ образцамъ, что доказываютъ мозаичный 
полъ предъ ракой св. Бекета въ Кэнтербюр!йскомъ соборз и надгробный памятникъ 
Эдуарда Исповздника въ Вестминстерскомъ аббатствЪ въ Лондонз. 

Итал!я въ развити романскаго стиля играеть особенную роль; здфеь 

германскому сфверному элементу пришлось проявить всю свою силу, что- 
бы оттёенить на второй планъ антично-римске, древне-христ1ансве и ви- 

занИсвые образцы и запечатлть на итальянскихъ произведеняхъ этой эпохи 

свой собственный характеръ стиля. Само собой разумВется, что на сфверф 

Итали германское вмяюе обнаруживается сильнЪе всего; въ Тосканф гер- 
манское вмяще уразновфшивается съ античнымъ, между тЬмъ какъ на юг 

преобладають античные и древне-христанске образцы, и особенно въ жи- 

вописи выступаеть болфе, нежели когда либо, подражане византскому. 

Кром того, въ Сиции и южной Италми замфчается дЪйств!е сарацинско- 

арабекато элемента, также преобразующагося здфеь, какъ германсый — въ 
сЪверной Итами. Среди романскихъ школъ различаются: ломбардекая, ве- 
нещанская, тосканская, римская, южно-итальянская и сицилйекая, 

Въ Ломбард:и въ 11-мъ столЪМи общеупотребительна базилика съ 

открытыми стропилами. Церковь св. Зенона въ Веронф имфеть широве бо- 
ковые нефы, далеко разставленныя колонны, которыя безпорядочно череду- 
ются со столбами, и открытыя стропила, опирающйяся на арки. Поперечнаго 
нефа нЪть, хоръ вмфетЬ съ криптой имфеть полную ширину средняго 
нефа. При всей нагот формъ, шировшя пропорщи — итальянская особенность, 
которая нотомъ встрфчается во всЪ эпохи. Фасадъ базилики св. Зенона снаб- 
жень лизенами, вверху связанными арочнымъ карнизомъ. Малая галлерея, 
которую мы уже ветрфчали въ рейнскихъ постройкахъ, имфетъ на высоть 
боковыхь нефовъ настоящй проемъ. Съ начала 12-го столфия на- 
чинають покрывать базилики крестовыми сводами, какь напр., св. Ан- 
тошя въ ШаченцЪ, гль кирпичная базилика имфеть частью подковообраз- 

ныя, частью полуциркульныя подпружныя арки свода. Шестиглавый кре- 
стовый сводъ средняго нефа иметь низыя стр$фльчатыя арки, подобно вестъ- 

готекимъ постройкамъ въ южной Франщи. Съ запада устроенъ большой по- 
перечный нефъ, надъ которымъ возвышается башня, въ этомъ случав свя- 
занная съ церковнымъ зданемъ. Соборъ въ Моденф, съ тремя нефами безъ 

трансцепта, снабженъ криптой, занимающей всю ширину церкви. Церковь 
покрыта квадратными крестовыми сводами, такъ что на два поля сводовъ 
боковыхъ нефовъ приходится одно поле средняго. Поперечныя опорныя арки 
верхнихъ сводовъ опираются на шировя пилястры; колонны чередуются 
правильно со столбами. Наружныя стфны раздБлены на аркады полуколон- 
нами, въ сводахъ которыхъ устроены въ вид галлерей трифорумы — внутрь 
открытыя аркады на высот крышъ боковыхъ нефовъ. Соборъ въ Шаченцв 
имфеть трансцепть съ куполомъ, въ другихъ случаяхъ вотр$ёчаются шести- 
главые крестовые своды, какь ВЪ храмЪ св. Антошя. Храмъ св. Михаила 

въ Пани имфеть три нефа, трансцептъ и куполь. Фасадъ, будучи выше бо- 
ковыхь нефовъ, образуеть одинъ фронтонъ. Церковь св. Амвройя въ Милан 
сходна съ предыдущими, но имфеть стрёльчатые своды; транецепта здфеь 
нЪть: Во второй половин 12-го столфтя возникаетъь рядъ баптистерй (кре- 
стильницъ); одна изъ лучшихъ — крестильница въ Кремонф. Восьмиуголь- 
ное внутреннее помфщеще ея раздфлено внизу двумя колоннами, поставлен- 
ными между угловыми столбами, на три аркады, изъ которыхъ средняя шире 
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и выше. Надь этимъ нижнимъ этажомъ возвышаются дв% галлереи, увЪфнчан- 
ныя восьмигранными крутыми куполами; на фасад это дфлене. но высотЪ 
также повторяется, и все заканчивается галлереей изъ аркайъ. 

Расположен!е частей постройки и строительная орнаментащ1я въ Ломбар- 
ди обнаруживаютъ сильное нёмецкое в{яще. Капители предхрамия св. Амвро- 
я въ Миланф повторяють ленточныя плетенки сфвера. Уже рано ветрё- 
чаются колонны безъ утонешя и снабженные полуколоннами столбы, какъ 
напр. въ храмЪ св. Абонщя близъ Комо. Орнаменть, тянупИйся надъ окнами 
этой церкви, имфеть опять сфверный характеръ. Внутри храма св. Зенона 
въ Веронз капители частью украшены фантастическими фигурами живот- 
ныхъ, однако нигдь не имЪють кубической формы, между тмъ какъ въ на- 
ружной отдБлкВ встрфчаютея кубическя капители. На собор въ МоденЪ 
встр$чаются коринесмя и кубичесмя канители вмфстЪ; между тьмъ фан- 
тастичесяя фигуры на колоннахъь трифоревъ и на полуциркульныхъ аркахъ 
наружныхъ галлерей обнаруживаютъ уже прирожденное итальянское стрем- 
ленте кь осмысленному выраженю. Въ соборЪ св. Антовя въ Шачени ка- 
пители имфють спереди такую же щитообразно заостренную плоскость, какъ 
хапители нЬмецкихъ кирпичныхъ построекъ. На Веронскомъ соборф видны 
фигуры каролингекихъ паладиновъ. Въ конц 12-го стольчя въ скульштурь 
уже опять замЪчается вщяве античной; живопись куполовъ въ Пармской 
крестильницЪ обнаруживаеть точно также античное направлен!е. 

Венец1я имЪеть въ своемъ соборЪ св. Марка единственный примръ 
византШекаго вмян!я; въ другихъ случаяхь венешанцы строили въ стиль 
остальной Итали, какъ это доказываеть большая базилика Торчелло. Планъ 
собора св. Марка имЪфеть базиликовую крестовую форму; три продольные 
нефа, изъ которыхь каждый ограниченъ апсидою, перес$чены трансцептомъ, 
состоящимъ также изъ трехъ’ нефовъ; высоше нефы покрыты 5-ю купо- 
лами; боковыя помфщеня — цилиндрическими сводами. Спереди закрытое пред- 
храме, которое продолжаетея и по сторонамъ, до крыльевъ трансцепта, по- 
крыто маленькими куполами. Подъ хоромъ расположена крипта. Для на- 
ружнаго виечатлЬя характерны три контрфореа въ предхрами, связанныхь 
сводами, причемъ предхраме граничить съ галлереей; за ней поднимаются 
полукруглые стённые щипцы и, наконецъ, вёнчающие куполы, высокая фор- 
ма которыхь соотвЪтствуетъь куполамъ 2-й эпохи византскаго стиля. Коло- 
кольня стоить отдфльно отъ церкви. Въ орнаментащи собора и въ особен- 
ности въ капителяхь колоннъ ветрЬчаются вс стуцени ранняго среднев$- 
коваго подражешя и переработки античныхъ, центрально-сирИскихъ и ра- 
веннскихь образцовъ. Къ первой половинЪ 11-го стол я относится основа- 
не византЙской мозаичной школы въ Венеши. Большая часть мозаичныхъ 
изображен! собора выполнена въ это время, и они то и играютъ главную 
роль въ великолБиномь впечатлёши, производимомъ внутренностью собора св. 
Марка, сь которымъ въ этомъ отношени можеть сравниться только Софй- 
ская церковь въ Вонстантинопол$В. Точно также къ 11-му отолЬтю относится 
украшен1е собора св. Марка драгоцзнными, привезенными съ востока мрамор- 
ными колоннами и мраморною облицовкою стЪнъ. Генуэзсыя постройки не 
имфють никакой связи ни съ ломбардекими, ни съ венещанскими; орнаменты 
собора св. Лоренцо въ Гену сходны съ орнаментами южно-французекихъ 
построекь. | 

Тоскана отличается классической ясностью евоихъ построекъ, а также 
частымъ употреблешемъ мрамора. Соборъ въ Пиз предетавляеть дальнЪй- 
шее развит!е типа базилики, состоящей здфеь изъ пяти продольных нефовъ, съ 
хорами надъ боковыми нефами, а транецепть выдфляется самостоятельно и 
сильно; хоръ имфеть выступающую часть, оканчивающуюся полукруглой 
апсидой. Надъ пересфченемь нефовъ возвышается куполъ; боковые нефы 
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покрыты сводами, а среде имЪетъ прямой потолокъ. Мраморные фасады ясно 
расчленены тремя рядами полуколониъ, которыя тянутся вокругъ всего зда- 
ня, соотвЪтственно внутреннему раздфленю высотъ. Рядъ колоннъ, соот- 
втетвующ/Й хорамъ, поддерживаеть прямой антаблементьъ; прое ряды обра- 
зують аркады. Колокольня и здфеь совершенно отдфлена оть церкви. 
Крестильница въ Пиз — круглая постройка съ куполомъ. Внутренн!Й кругъ 
образуется внизу 4-мя столбами и 8-ю колоннами; надъ ними находится 
второй ярусъ столбовъ, надъ которымъ поднимается довольно крутой куполъ. 
Надъ крестовыми сводами нижней галлереи расположены хоры, покрытые ци- 
линдрическими сводами, а снаружи стЗны украшены двумя рядами полуцир- 
кульныхъ аркадъ — стр$льчатые фронтоны верхняго ряда аркадъ относятся 
къ позднзйшему времени. Соборъ въ Пиз остадся въ течен1е всего 12-го 
столЪтя образцомъ для вефхъ церковныхъ построекъ Тосканы, хотя въ нихъ 
большею частью и не было ни купола, ни боковыхъ крыльевъ трансцепта. 
Церковь св. Минато близъ Флоренциг имфеть прекраснЪйн!Й мраморный 
фасадъ; церковь устроена безъ трансцепта, но съ высокой криптой. Снаружи 
церковь облицована пестрымъ мраморомъ и послужила образцомъ для позд- 
нфйшей по времени мраморной облицовки ФлоренЙскаго собора. Внутри 
перкви св. Минато сохранились прекрасно расписанныя стропила. Въ концЪ 
12-го столЪМя, благодаря цистерщанскимъ ностройкамъ, въ среднюю Итал!ю 
проникаютъ формы французекаго переходнаго стиля; появляются стр$фльчатыя 
аркады и таве же крестовые своды; однако, это, напоминающее готику, на- 
правлене — только внфшнее, и фасады сохраняютъ всегда свою романо-италь- 
янскую форму. 

Скульнтура Тосканы въ 11-мъ столЪйи еще крайне груба. Рельефы Джу- 
дотги на фасадЪ собора въ Луккы еще рЪзки и тяжелы, но все-таки одушев- 
лены уже дыхашемъ свЪжей жизни. Вели й воскреситель тосканской скульптуры, 

Никколо Пизансйй, руководился болЪе всего античными образцами. ТЪло у него 
выработано вполнЪ, а головы иногда имЪють выражен1е болЪе тонкихъ ощущении. 

Церковная область, особенно самъ Римъ, не такъ скоро примкнули къ 
новому направленю стиля, какь профя провинщи. Ротунда св. Стефана въ 
Болоньф состоитъ изъ 7 различныхь построекъ, которыя пристраивались по- 
степенно одна къ другой. Изъ нихъ церковь 5. Зеросго образуетъ средий двф- 
надцатиугольникъ, съ двЪнадцатиграннымьъ куполомъ (сомкнутымъ сводомъ) 
на колоннахъ, окруженный галлереею, которая покрыта крестовыми сводами. 
Вторая часть, во имя св. Петра и Павла, базилика съ тремя нефами, покрыта 
крестовыми сводами; далЪе СШеза ее сопезз1 точно также иметь кресто- 
вый сводъ, между тЬмъ какъ СШеза 4е Бапиззйто Сгос18330, съ однимъ не- 
фомъ, иметь открытыя стропила, а СШеза ЧеПа 3. Тушва опять покрыта кре- 
стовымъ сводомъ. Эти строешя вмЪетЪ заключають два двора— А&1о 91 РЦао, 
окруженный колоннадами, и монастыреый дворъ аббатства. ЦЪлое собора св. 
Стефана съ его многочисленными античными обломками производить впечат- 
лЪн1е не слитыхъ стилистически, чуждыхъ другь другу произведешй. Подобное 
впечатлЬн!е долженъ быль производить домъ Кресчент!уса въ РимЪ, также 
большею частью построенный изъ античныхъ остатковъ. У церкви @тгофа 
Ееггайа, близъ Рима, особенно зам$чателенъ порталъ своими, чисто и искусно 
выполненными формами, приближающимися къ античнымъ. Порталъ укра- 
шенъ стеклянной мозаикой, и надъ дверью также находится мозаичное изоб- 
ражеше. Базилика Рима этого времени, какь 5. СШешеще, 5. С1150ето и др. 
мало удалилась оть типа древнехристанской базилики. Только Ъ. Ргаззейе 
отличается устройствомъ поперечныхъ подпружныхъ арокъ въ среднемъ нефЪ. 
Церковь св. Петра близъ Сполето представляеть между порталами множе- 
ство странныхъ скульптурныхъ изображен: борьбу звЪфрей, баснословныя и 
символичесвя фигуры, сцены изъ священной истор1и. Фасады 3. Еейеапо 



Ним 
МЫ 

— О 
и т 

118. Галлерея въ церкви св. Павла въ РимЪ (12 вЪка). 
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въ ЕоНепо и В. Мама аеШе Р1асеа въ АнконЪ представляютъ также необъ- 
яенимыя особенности въ скульптур$. Вс эти церкви — базилики съ плоскими 
потолками. Постройки. со сводами вошли въ употреблене только благодаря 
цистершанцамъ. 

Въ начал 11-го стольия въ Рим%. возобновляется византЙское влян1е; 
межлу прочимъ, металличеекмя двери. базилики св. Павла были сдфланы въ 
Константинопол®. Въ 12-мъ столЬи появляется дфятельность фамили Коз- 
матовъ. Это были не столько архитекторы и ваятели, сколько мраморщики, 
приблизительно въ смысль ‘оБверныхъ каменотесовъ, которые были очень 
хорошо знакомы съ орнаментомъ и каменной мозаикой. ‘Этими Козматами вы- 
полнено большое число фасадовъ, порталовъ, каоедръ, дароносицъ, алтарныхь 
‚перилъ, надгробныхъ памятниковъ, которые обыкновенно покрыты каменной 
мозаикой. Козматы учились, безъ сомнфя, на античныхь остаткахъ. Церковь 
(и: Мари на Трастевере въ РимЪ имЪетъ внутри старыя 1оничесвя и новыя 
коринескя колонны. Изваяня въ РимЪ, которыя. относятся къ этому времени, 
‘весьма различнаго достоинства; вотр6чаются какъ совершенно неуклюжия, такъ 
`И изящныя, живыя работы. Яковъ и его сынъ Козма были ‘первыми’ 
`Козматами. Галлерея въ церкви св. Павла предъ стБнами Рима признается. 
‘произведошемъ Козматовь по ея, большею частью витымъ колоннамъ, съ 
‘сильно напоминающими античныя капителями, и по изобильному примненю 
стеклянной мозаики. Меньшия мраморныя произведеня той же школы, ана-. 
‚лои, епиекопск1е троны, пасхальные подсвЪчники, вотрЬчаются часто. Въ 12-мЪ 
‘стол и бронзовыя отливки вошли въ Римф опять въ моду, какъ доказы- 
заеть дверь стараго собора св. Петра, находящаяся теперь въ СойЁе3810. 
"Изъ. стЬнной ‘живописи сюда нужно отнести живопись въ готической церкви 
св. Франциска Ассизскаго. . 
-: Южная Италуя, долгое время находившаяся подъ византскимъ гос- 

‘тодотвомъ, „сохранила еще въ скульштурв и живописи слЬды этой завиеи- 
‚мости. Перкви южной Итажми 11-го столёя сходны въ главномъ съ то- 
‘сканскими церквами; онф часто построены безъ транецепта, съ открытыми 
стропилами и возвышенной криптой. Соборъ въ Бари раздфленъ на три нефа. 
рядами твено связанныхъ колоннъ и имфетъ двф башни. Въ церкви св. Ни- 
колая въ.Бари колонны болЪе далеко разотавлены и рядъ ихъ прерванъ по 
средин столбомъ съ полуколоннами. Церковь св. Сабино въ КаноеЪ при- 
ближается къ византИскому. роду; она покрыта пятью куполами. Соборъ 
въ Тро%\, въ Капитанатф, по наружному виду напоминаеть тоскансшя построй- 
‘ци; въ немъ три продольныхь нефа безъ хоровъ, причемь боковые нефы 
‘покрыты крестовыми сводами, а среднй — плоскимъ потолкомъ; ихъ пере- 
‘сфкаеть просторный трансцептъ, и все заканчивается большой апсидой. За- 
‘уБчателенъ фасадъ, который горизонтально раздфляется карнизомъ съ зуб- 
цами; 1ониками, консолями и фигурами животныхъ. Нижн этажь украшенъ 
стройными ‘аркадами изъ пестраго мрамора, у верхняго же гладюя стЁны. 
Соборъ въ МольфеттЬ имфетъ три купола; среднй изъ нихь опирается на 
паруса, между тВмъ какъ оба друге, по ломбардекому образцу, поставлены 
на Щагонально пересЪкаюпияся арки. На фасад видны также пересЪкающияся 
‘арки. Сходотво съ мавро-сицилекимъ элементомъ встрфчается на западномъ 
берегу Техгга, @ Глауого. БогалЪйшее въ этомъ родЪ предетавляеть соборъ въ 
Сазетба уесеШа;: онъ представляеть собой базилику, но у трансцепта встрз- 
чаются узвыя окна съ подковообразнымъ расширешемъ, а на фронтон$ фа- 
сада, какь и на колокольнф —- пересВкаюцияся арки. Замфчателенъ также 
средн! ‘куполъ; изнутри онъ, благодаря ребрамъ, иметь раковинообразную 
форму, а снаружи изобильно украшенъ двумя кольцами аркадъ, съ перес$- 
кающимися арками, пебтрыми карнизами, розетками и узорами въ видф шах- 
матной доски. 
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Непосредственное византЙское вмян!е замфчается въ бронзЪ, особенно 
въ 5-ти бронзовыхь дверяхъ, которыя находятся въ АмальфИскомъ соборВ, 
въ церкви Монте Кассино, въ церкви св. Павла въ РимЪ, въ церкви Моше 
8. Алое]о и. въ церкви С. Сальваторе въ Атрани. На дверяхъ этихъ, работы 
Пантелеоне, выгравированы, исполненныя серебромъ или краскою, фигуры 
и контурные символичесые орнаменты. ВизантШсый характеръ работъ по 
металлу и стеклянной мозаики продолжался и подъ норманскимъ владыче- 
отвомъ, и только постепенно появлялись самобытныя итальянсвя попытки. 
Къ нимь можеть быть причислена серебряная люстра съ 12-ю башнями въ 
Амальфи. Въ 12-мъ столфа фи еще кое-гдф замфтно сфверное вмяне: въ две- 

ряхъ гробницы Богемунда въ Каносв и собора въ Троё. Въ карнизВ у св. 
Николая въ Бари и на металлической двери въ КаносВ можно указать при- 
мВеь мавританскато стиля. Въ 13-мъ столЪи нФеколько разъ проявляется 
французская готика въ цистершансекихь постройкахъ, но безь дальнфйшихъ 
подражанй. Мраморная статуя Фридриха И у римокихъ воротъь въ ВапуЪ 
выполнена по образцу изображен сидящихъ римскихъ царей; монеты Фрид- 
риха также имфють античный характеръ. 

Сицил!я въ 9-мъ столфи поднадаеть подъ владычество арабовъ, и 
визанйсвЙ стиль смфшивается съ мавританскимъ. На этоть смфшанный стиль 
мало вмяетъ господство норманновъ: стрфльчатая арка была уже занесена 
арабами и перенята норманнами, задолго до начала готики. Меесинсвй со- 
боръ имфетъ подковообразно приподнятыя полуциркульныя арки; окна апеидь 
охвачены маленькими колоннами и зигзаговымъ орнаментомъ. Восточная сто- 
рона оканчиваетея тремя апсидами, а ряды внутреннихъ колоннъ тянутея и 
вокругь западной стороны. Открытыя стропила собора принадлежать къ 
Числу немногихъ сохранившихся. У церкви 4е! Сагсеге въ Катан имфется 
соборный порталъь съ откосами и отетупающими колоннами, украшенный 
шахматными узорами и зигзаговыми лишями, однако выполнен!е носить 
южный характерь. Лворцовая часовня въ Палермо напоминаетъь въ планъ 
древне-христ1анскую базилику съ колоннами, но вс$ аркады и окна — етр5ль- 
чатыя, и хоръ имфетъ эллиптическй куполъ, среды и боковые нефы имвютъ 
деревянные потолки’ Церковь Га Магогапа въ Палермо имфеть опять 
планъ римской базилики, только послфдн!я четыре колонны ередняго нефа 
поддерживаютъ башню византИскаго образца. Стр$фльчатая арка вошла вездъ 
въ употреблеше. Соборъ Се имфеть не вполнф выраженный транецепть, 
который опять покрыть куполомъ. Мозаики въ собор Сеаш, въ СареПа 
Райайпа въ Палермо, въ Машогапа тамъ же и въ Монреальскомъ собор% 
сдфланы во время норманскаго господства, однако въ частностяхъь обна- 
руживаютъ вполнф византШИесюй стиль. ВизанЙская илитная мозаика стЪнъЪ 
также остается въ употреблени, но смЪшиваетея еъ мавританскими образ- 
цами. Подъ норманскимъ владычествомь въ Палермо возникла шелковая 
мануфактура, которая изготовляла простыя шелковыя матери, бархатъ и 
зтласъ, камчатки, парчи и пестрыя расшитыя ткани. ВокорЪ посл этого воз- 
никло производство шелковыхъ тканей въ ЛуккБ, Флоренщи, МиланЪ, Генуь 
и Венещи. 

Венещансве дворцы начала 12-го стол тя имфютъ схему фасадовъ, не 
встрёчающуюся въ другихь м$Ъетахь, евоеобразность которой заключаетея въ 
устройств посрединь открытыхъ. аркадъ. Это устройство, обусловленное 
чисто м$етными обстоятельствами, по декоративной отдЪлкБ и по сильно 
возвышеннымъ полуциркульнымъ аркамъ, опирающимея на легкихъ ряды 
колоннъ, напоминаетъ арабскя постройки съ дворами. Въ такъ называемомъ 
Еопдасо ет Тагев1 еще частью античныя капители. Фасадъ Ра]а220 Гогедай 
предетавляеть высоко поднятыя полуциркульныя арки; въ нижнемъ этаж боль- 
шею частью античныя капители, въ верхнихъ новыя, по образцу ев. Марка. 
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Во всякомъ случаб, первоначально существовали только нижы! этажь и 
одинъ изъ верхнихъ. Въ общемъ характеръ венещанскихь дворцовыхь фа- 
садовъ остается въ 13-мъ столи тотъ же, что и раньше, только отдфльныя 
формы становятся болфе игривыми. Примфрь въ этомъ родё — дворець 

119. Палаццо Лореданъ въ Венеции (12 взка). 

По фотографическому снимку съ натуры. 

3. АрозфоН у Сапа] отапае. Римевыя ворота въ Капуф, относящяся къ эпохЪ 
Фридриха П, снабжены башнями, снизу круглыми, вверху восьмиугольными, 
съ античными расчлененями. Въ сводахъ вороть были рельефы, которые 
представляли побфды и трофеи императора. Въ Сицилш, близъ Палермо, вы- 
строены были Рожеромъ П два увеселительныхъ замка, названныхь Мшено 
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ий АсШета, отъ которыхь еще сохранились только остатки стр$льчатыхъ 
своловъ. Отъ времени Вильгельма Г остался /1за, замокъ около Палермо, 
съ стрёльчатыми сводами и мавританскими формами, оть времени Вил- 
гельма П — Куба, второй замокъ близъь Палермо, построенный въ томъ же 
стилЪ, какъ предыдупий. 

Далмац!я по своему характеру искусства принадлежитъ, какь погра- 

120. Церновь въ БоргундВ (Норвег!я), 12 вЪка. 

Обпай видь и планъ. По Далю. 

ничная страна, къ сфверной Италм. Въ древнЪйшее время замфчалась связь 
съ Византей, наряду съ варварекой оригинальностью. Соборъ въ 'ТравЪ 
имфеть богатый порталъ съ античной орнаментной и фигурной . скульптурой; 
послёдняя исполнена живо и съ славянскими характерными чертами въ 
деталяхь. Соборъ въ Зарв ностроенъ уже совершенно въ ломбардекихъ 
формахъ. 

Въ Испания, послф завоевашя ея маврами въ 8 стол5и, вестготеко- 
христанское владычество ограничилось сфверной провинщей Оведо. До сре- 
дины 12-го столья мавры были оттфенены къ Гренад и образовались хри- 
сманскля королевства: Аррагоня, Кастимя и Португамя. Древнфйпия веет- 
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готея постройки въ провинши Ов!едо, съ цилиндрическими сводами и рим- 
скимъ расчленещемъ, сходны съ вестготекими постройками южной Фран- 
ци. 5. Мама въ Магапсо имфеть одинъ нефъ, стЬны котораго украшены ар- 
кадами на канелированныхъ колоннахъ; санктуар!Й отдфленъ полуциркуль- 
ной аркой. Ве части здашя покрыты сводами. Часовня 5% СизЫпа въ 
округв Гепа съ однимъ нефомъ, имфеть форму креста и покрыта цилиндри- 
ческимъ сводомъ. Церковь съ тремя нефами 5. За\уадог въ Уа14е10з пред- 
ставляетъ совершенную базилику съ предхрашемъ и четыреугольными стол- 
бами между нефами; арки полуциркульныя и нефы покрыты цилиндриче- 
скими сводами. Въ Аррагови и позднфе еще господетвуеть южно-француз- 
ское, романское вляне; здесь находятся тВ же кориносыя и фигурныя ка- 
пители колоннъ, какъ и по другую сторону Пиренеевъ. Внутри собора въ 
Часа чередуются столбы и колонны. ПослЪ завоевая Толедо Альфонеомъ УТ 
въ Кастилии сохранились остатки мавританскаго искусства, которые и `‘см%- 
шались съ романской орнаменташей. ВотрЪчаютея подковообразные и ста- 
лактитовые своды, какъ и мавританскяя плоскостныя украшеня. У 94. Тео- 
саа въ Толедо хоръ имфеть четыре ряда оконъ съ мавританскими трех- 
лопастными или стрёльчатыми подковообразными арками. Ломиниканская 
церковь въ Саабауц4, многоугольная постройка съ часовнями между контр- 
фореами, отдфлана весьма богато мавританскимъ плоскимъ орнаментомъ и 
аркадами. Соборъ въ Таггахопа — сфверно-французская постройка, широше 
граненые столбы съ круглыми колоннами поддерживаютъ ребра крестоваго 
свода и большИя полуциркульныя боковыя арки. Надъ срединою церкви воз- 
вышается восьмисторонвй куполъ. Но прочнфе всего сохранилось южно- 
французское вмяне, замфтное, напр., на хорЪ монастыря @е 1аз Наеюаз 
близъ Бургоса. Впрочемъ сБверная кубическая капитель встрфчаетея въ 
таллереяхъ упомянутаго монастыря, а также и въ кастильскомъ монастыр® 
Вепе\йуеге. Болфе богатый новоромансюйЙ стиль замвтенъ въ собор въ Торо, 
куполъ котораго окруженъ 4 угловыми башнями, и въ соборахь Саламанки 
и Заморы. Скульштурныя работы въ провинщши Ов1едо имфютъ античный ха- 
‚рактеръ, между тмъ какъ орнаменты соборовъ въ Торо, Саламанк$ и За- 
морь, въ Кастимши, исполнены подъ мавританскимъ вмяшемъ. 

Скандинавск!я земли, Норвегя, Даня и Швешя, принимаютъ мало 
участя въ развити романекаго стиля. Въ Норвеши вырабатывается свое- 
образный сЪверный стиль деревянныхъ построекъ съ орнамента- 
щей, основныя черты которой мы отмфтили, говоря о времени переселешя 
народовъ. Въ Норвени можно различать разные пероды развитя орнамента: 
первый пер1одъ характеризують узве, кончающйеся маленькими листьями 
завитки и фигуры животныхь еъ длинными вытянутыми ногами; второй 
перодъ находится уже подъ романскимь вмяшемъ, которое проявляется 
въ видБ поренлетающихея завитковъ, лиственнаго орнамента и отличается 
появлешемъ фигуры дракона. Самый древн!й способъ постройки — рубка изъ 
эллиптически обтесанныхъ бревенъ. Сохранивийяея еще церкви строены изъ 
вертикальныхъ пластинъ, набранныхъ между круглыми угловыми столбами, 
порогами и рамами. Церковь въ БоргундЪ внутри имФеть колонны и 0собое 
помъщене для алтаря; вся церковь окружена открытой галлереей. Чердакъ 
былъ первоначально снизу открыть, но позднфе была сдфлана въ среднемъ 
нефЪ подшивка въ видЪ цилиндрическаго свода. Коньки гонтовыхъ крышъ 
снабжены отвфено стоящимъ гребнемъ, — а фронтоны съ порфзками въ видЪ 
корабельнато носа. Начинающуяся въ 12-мъ столЬМи каменныя постройки 
оказываютея сразу подъ англо-романскимъ вмявемъ и не представляютъ 
новыхъ мотивовъ. Даюшя и Швешя примыкаютъ съ конца 11-го столфтя 
къ нёмецко-романскому искусству, какъ это показываетъь ВоезкИа’свай соборъ 
въ Зеландии. 
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Въ Венгр1и древне-римская культура оставила. только незначительные 
слзды и романское искусство проникло позднфе, особенно изъ Германи. Со- 
отвфтственно этому, позднЪйшему стилю, одновременно съ кубическими капи- 
телями явились и вфнчиковыя и иногда отдЪланныя лиственнымъ орнамен- 
томъ, какъ въ церкви монастыря. К1з-Вепу. Церковь монастыря св. Такова, 
особенно богато украшена: порталь ея отдфланъ гладкими и украшенными 
колоннами, его перекрытме— завитками и изображенями животныхъ. 

Романское искусство сохраняеть свое значеше и для нашего времени; его 
можно назвать образцовымъ по тому, какъ оно свободно и въ духВ времени 
создало свои формы украшеня построекъ, соотвфтетвующая складу народной 
жизни. Только нфкоторыя его школы, особенно школы французекаго сЪвера, 
могуть разсматриватьея, какъ подготовительные шаги къ готикЪ, вездЪ же 
романизмъ гармонически принаравливается къ особенностямъ новЪйшихъ на- 
родовъ, подобно позднйшему перюду возрожденя, но съ болышимъ значе- 
немъ нащональнаго элемента. Формы романскаго стиля, однако, не достигли 
полной законченности, потому что ихъ развите было прервано готикой — 
или строго нацюнальной, или занесенной извн$. 

Са 

, 

Описане визант!йскаго искусства среднихъ вЪковь необходимо для 
пополнен1я картины слёдующей эпохи. ВизантШекое искусство этого вре- 

мени — ничто иное, какъ продолжене древняго; сохраняя вмфетБ съ тЬмъ 
и его техническое совершенство, оно все еще сильно вмяетъ на запад- 
ное искусство. Существенное измфнен!е въ позднЪйшей постройкВ визант- 
скихъ церквей послфдовало благодаря введешю полной, полушаровой формы 
хупола. Ихоноборотво надолго подавило перковную скульитуру, а въ живо- 
писи, по той же причинЪ, ограничивались изображенями листвы и птицъ. 
Царь ОЭеофилъ, говорять, возводилъ въ 9 столЬМи великолФиныя постройки, 
какъ можно судить по описан одного лфтняго дворца, построеннаго въ 
сарацинскомъ вкусф. Обширный кругь вмяшя Византи зависфлъ въ это 
время отъ технически высоко стоящихъ произведешй художественнаго ре- 
месла. Въ самомъ дЪзл$, мы опять находимъ на западЪ значительное коли- 
чество византИскихъ издфИ этого дер1ода изъ драгоцфнныхъ камней. Ёъ 

10-му столфтш, кажется, относятся рака Гранскаго собора, съ арабесками 
восточнаго характера, потомъ Ра1а 4’ого въ собор% св. Марка въ Венещи и др. 
.Къ 11-му столтШо относятся найденныя въ Венгр!и золотыя доски съ эмале- 
выми портретами греческихъ императоровь и императрицъ, корона Стефана 
и др. Съ конца 11 столЬя византЙское искусство приходить въ упадокъ, 

хотя все еше остается прежняя ремесленная техника. НынЪфшняя мечеть 
Килессе-Джами въ Константинопол$, прежняя церковь Пантократора, построен- 
ная въ 12-мъ столЪти, имфетъ внутри еще старую, подобную античной плит- 

ную мозаику, вмфотЬ съ меньшими полями изъ стеклянной мозаики. 
Развиме магометанско-арабскаго искусства, которое при своемъ 

возникновени въ среде вЪка отличалось, подобно христанскому, юношеской 
свъжестью, и также испытало римско-античное и византИекое вмяше, мощно 

подвигаетея съ востока къ западу и переступаеть даже границы южной 
Итами и Испави. Арабекое искусство, наконець, охватило даже большй 

районъ и оставило большее число памятниковъ, чфмъ западно-христанское. 
Насколько мы теперь въ состояни различать магометанемя школы, зам}- 
чается раздзлеве на 3 главныя группы: персидскую, собственно арабскую и 
мавританскую. Персидск1Й орнаментъ, въ которомъ сохранилось отъ 
сассанидовъ примфнене кое-гдф человфческихь фигуръ, даетъ преобладавще 
мотивамь птиць и растевшй, и позднфе сливается съ индЙскимъ; одновременно 
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съ этимъ въ Перси примЗняются глазурованные кирпичи. Арабек!й орна- 
менть преимущественно состоить изъ геометрическихь, переплетающихся 
лин, животныя же существа совершенно отсутетвуютъ, а растительные мо- 
тивы приближаются къ персидекимъ; ясно замЪтно также визант ское вмяне. 
Въ ЕгиптЪ арабская школа выразилась особенно ясно. 'Типичнымъ образ- 
цомъ можетъ считаться мечеть Абу-Резикъ въ Каирф. По обфимъ сторонамъ 
главнаго портала находятся крытыя помфщен!я; дворъЪ по серединё иметь 

колодець и ограничивается съ двухъ сторонъ залами. Съ мечетями обыкно- 
венно связаны школы, и въ этомъ случаВ залы кругомъ двора служать 
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121. Мандара арабскаго жилища, 

Но лдами. 

классами. Мечеть Эль-Дагеръ въ ВаирЪ внутри иметь столбы, ограждающие 
отдфлешя; дальнфИшее разд$леше достигнуто колоннами. Вов отверетя 
имфютъь стрфльчатые своды; паруса купола украшены сталактитами. Маври- 
танок1й стиль предпочитаеть почти исключительно геометрическ1е узоры; 
если и встрфчается растительный орнаментъ, то онъ строго заключенъ въ 
архитектурныя рамки. Остатки мавританскихъь построекь въ западной 
Африк$ слишкомъ мало извЪетны; въ Сицими оть нихъ ничего не сохра- 
нилось, за исключенемъ построекъ, возведенныхь во время владыче- 
ства норманновъ; напротивъь того, Иепав1я представляетъ богатый выборъ 
мавританекихъ памятниковъ. Мечеть въ Кордовф строилась въ различные 
перюды и окончательно состоить изъ 19 нефовъ, которые по длин раз- 
дфлены множествомъ колоннъ. Чтобы увеличить высоту помфщешя, на ко- 
лонны опять поставлены столбы, которые по длин связаны двумя рядами 
арокъ, одинъ надъ другимъ. Арки нижняго ряда — подковообразныя, а 
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верхняго — полуциркульныя. Балки и стропила были открытыя; стропила 
были расписаны и позолочены, ст$ны были покрыты мозаиками. Сохрани- 
лись мраморные карнизы съ античными завитками, консоли съ пальметами и 
1ониками. НынЪшняя часовня УШа У1е10за въ Кордовской мечети содержитъ 
еще остатки мавританекато искусства, въ видЪ фантастически изогнутыхъь 
арокъ, составленныхъ изъ н$еколькихъ дугъ круга, и плоскаго орнамента 
на глазурованныхъ глиняныхь плитахъ. Гиральда — башня въ Севильф, 
быть можеть бывшая минаретомъ, снаружи расчленена посредетвомъ шлифо- 
ванныхь кирпичей и разноцвфтно глазурованныхь глиняныхъ плитъ (азу- 
лейосъ), образующихь рельефныя украшенйя. 

Отъ свЪтекихъь построекъ арабовъ сохранилось въ Каирф нфеколько жи- 
лыхъ домовъ, которые представляютъ собою древне-восточную группировку 
комнать, вокругъь двора. ЛЪлене на диванъ или комнату для гостей, га- 
ремъ — помфщене для женщинъ, и ханъ — жилище слугъ, все еще сохранено, 
хотя меньшие размФры дома и не допускають боле самостоятельнаго раз- 
витя этихь частей. На двор находится колодецъ, а главная комната дивана, 
мандара, — обыкновенно раздфлена пополамъ посредетвомъ дурка или 
средней части, лежащей одной ступенью ниже, и снабженной фонтаномъ. 

Главные остатки мавританскихь дворцовыхъ построекъ находятся въ 
< Испанш. Лворецъ Абассидовъ въ Севиль — Альказаръ, многократно перестроенъ; 
напротивъ того, сохранилось многое отъ королевскаго жилища Насеридовъ въ 
Гренадь. Лежалий выше Альгамбры дворецъ Генералифе сильно опустошенъ, 
но сама Альгамбра — дворецъ, построенный изъ краснаго кирпича и малень- 
кихъ камней съ богатой штукатурной обдфлкой внутреннихь стфнъ, еще и 
теперь представляеть поразительно великолБиную картину мавританскаго 
искусства. Помфщевя замка группируются вокругь двухъ главныхъ дво- 
ровъ— Райо 4е 1а АТегса съ большимъ водянымъ бассейномъ, и Львинаго 
двора, который такъ названъ по поддерживаемому львами мраморному бас- 
сейну. За первымъ дворомъ находится балня Комаресъ, съ купольнымъ по- 
крымемъ, въ которой находится залъ посланниковъ. Сфверное помфщен!е, 
примыкающее къ львиному двору, такъ наз. залъ двухъ сестеръ, переходить 
вверху въ восъмиугольникъ и сталактитовый, снабженный окнами, куполъ; 
кром$ названныхъ, существуеть еще рядъ богато украшенныхъ помфшений. 
Колонны Альгамбры имфють кубичесыя капители, а надъ ними олёдують 
сильно повышенныя полуциркульныя арки, покрытыя штукатурными укра- 
шешями въ видЪ зигзаговъ. Цоколь въ залахъ облицованъ глазурованными 
глиняными плитами, а деревянные купола покрыты опять штукатурными 
сталактитовыми формами. Штукатурка вездЪ богато росписана и въ рисун- 
кахъ вотрЬчаются фигуры людей и животныхъ. Н%которыя изображевшя на 
потолкахъ писаны на золотомъ фон и предетавляютъ, въ етилВ виньетожъ, 
придворную жизнь и приключевя на охотВ. Орнаменты выполнены различно; 
прежде всего. бросаются въ глаза главныя черты рисунка, исполненныя с0ч- 
ными лишями и усиливаемыя легкимъ рельефомъ; затьмъ глазъ различаеть 
массу мелкихъ орнаментныхь мотивовъ. Къ значительнымъ свфтокимъ по- 
стройкамъ арабовъ относятся купальни, которыя также состоять изъ окру- 
женнаго комнатами двора съ колодцемъ. Покрытое сводомъ помфщене слу- 
жить для отдыха и испарины; при немъ сущеетвуютъ меньшя отдфльныя 
купальни, помфщен1я для бесфды, диваны и др. Учебныя заведешйя или 

медрессе, если они не устроены при мечети, также образуютъ окруженный 
аркадами дворъ, къ которому примыкають квартиры учителей и учениковъ, 
а также и аудитор, большею частью въ нВоколько этажей. Въ Гренад% 
сохранились остатки госпиталя; стоящая на столбахъ здашя окружаютъ прямо- 
угольный дворъ, середину котораго занимаетъ прямоугольная постройка, также 
вЪ несколько этажей. 
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Х. Готическая эпоха. 

Для готическаго искусства стрльчатая арка является важнЪйшимъ, 
характернымъ. отличительнымъ признакомъ. Арка эта, однако, представляеть 
собой не западное изобртен!е, а старинную форму вавилоно-семитскаго искус- 
ства, которая, вЪроятно, никогда нь не исчезала въ Мееопотаи; 
конечно, у ар1Йскихъ народовъ, 
съ ихъ античнымъ направле- 
немъ, она не могла найти при- 
мЬненя, но позднфе ожила 
снова подъ вмянемъ арабско- 
магометанекахо искусства. Си- 
Ыйсыя постройки крестонос- 
цевъ уже въ первой половин% 
12 столЬия имфють стрфльча- 
тыя арки; норманны въ Сицили и 
южной Италии перенимаютъ Точ-. 
но также арабевмая стрфльчатыя ` 
арки. Народамъ западной Евро- 
пы стр6льчатыя арки, бывийя 
всюду кругомъ во всеобщемъ 
употреблеви, могли показаться 
подходящими для покрытя ими 
вложныхь  формъ плана, тре- 
бующихъ арокъ съ различными 
пролетами. Приблизительно въ 
середин$ 12 .столбыя, одно- 
временно съ сирйскими и нор- 
мано-сицилЙекими формами, 
отр$льчатая арка замЪчается 
во вовхъ странахъ западной 
Евролы и прюбрЪтаеть боль- 
шое вляне на церковное строи- 
тельное искусство. Можно, ко- 
нечно, пытаться доказывать, 
что начала стрфльчатаго стиля 
въ Гермаши и Ангши уже 
были ранфе французекато вя- 
я; это, однако безполезно, 
такь какъ раннее систематиче- 123. Мое-Раше въ ПарижЪ (12 вЪка). 
ское развит!е готики на ефверЪ Половина ноперечнаго разрЪза, 

Франци и векорз сл$дующее 
введеше ея въ сосфднихъ странахъ отстранило на задый планъ уже суще- 
ствовави!я тамъ готическя начала. 

Во Франц!и уже въ романскую эпоху существовали сложные планы 
церквей; а именно, было придумано радальное расположене капеллъ вру- 

томъ головы хора, связанныхъь съ нимъ сводами. Ёромв того существовали 
зачатки системъ упорныхь арокъ. Путь, по которому проникала стрфльчатая 
арка во Франц, указываеть на занесеше ея сюда съ юга, изъ вестготекихъ 
построекъ. Церковь св. Петра въ Реддъ, въ Провансф, иметь стр$льчатыя 

арки съ мавританской орнаментащей, подобно многимъ южно-итальянокимъ 
постройкам. Въ сфверныхь провинщяхъ ветрфчается стръльчатый ЦИлиН- 

дричесвй сводъ надъ такими же аркадами, въ монастырской церкви въ Фонтен 
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и въ Апиг’скомъ соборф, но еще здфеь не замётно конструктивных ново- 
введешй. Первой постройкой ранняго готическаго стиля считается обыкно- 
венно постройка Сутеря въ монастырской церкви С. Дени въ Потате гоуа] 
(1185—1140), которая, въ противоположность романизму, тотчасъ обнаружи- 
ваеть рёшительное отступлене отъ античныхь памятниковъ. Во француз- 
ской ранней готик векорЪ опять развиваются провинщальныя школы, но 
только къ сфверу оть Луары —въ Иль-де-Франсв, Шампани, Пикарди, Нор- 
мандм и Бургунди. Въ течен!е приблизительно 70 лёть бургундекая школа 
поглощается сфверной, и только гораздо позднфе стиль начинаетъ раепро- 
страняться и въ другихъь провинщяхъ. Развите ранней готики коснулось 
главнымъ образомъ большихь соборовь Парижа, Лаона, Санса и Санлиса, 
которые вс устроены безъ трансцепта, снабжены галлереями надъ боковыми 
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нефами и покрытемъ средняго нефа крестовыми, шестилопастными сводами 
на круглыхъ колоннахъ. Галлерей н$тъ только въ Сансв, фасады ‘вездЪ 
поздизйшаго времени. Хоръ С. Дени съ галлереей и примыкающими луче- 
выми часовнями нокрытъ етр$льчатыми крестовыми сводами съ гуртами, контр- 
фореы поставлены въ углахъ, между часовнями, и на эти столбы поставлены 
подпорныя арки, поддерживающия высоюй сводъ хора. Окна также покрыты 
стр$ёльчатыми арками. Соборъ Богоматери (Моме Паше) въ Парижь имфетъ 
5 нефовъ и боковые нефы продолжаются, окружая хоръ. Система контр- 
форсовъ продолжена здфсь на оба боковыхъ нефа, между тьмь какъ въ верх- 
ней отн между боковыми нефами сдЪланы окна, которыя освфщають гал- 
лерею подъ наклонными распалубками. Ствны средняго нефа имфютъ, со- 
отвфтетвенно высоть кровельнаго помфщешя надъ внутренними боковыми 
нефами, круглыя окна. Упорныя арки поставлены въ два яруса и раздф- 
ляются, на двф арки каждая, столбами между обоими боковыми нефами. Въ 
Люонскомъ соборв имБется сводъ съ шестью распалубками, а надъ боковыми 
нефами устроены хоры. Надъ двойными аркадами хоровъ устроенъ трифо- 
рлумъ на высот крыши боковыхъ нефовъ, и верхя окна средняго нефа 
получили уже стройныя пропорщи. СанскАй соборъ — съ тремя нефами и 
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имЪетъ галлерею вокругъ хора, а также и часовню на его оси. Продольный 
нефъ представляеть чередован1е столбовъ и соединенныхь попарно колониъ; 
галлереи нЪтъ. Наея мЪфсто впервые становится, непосредственно надъ раз- 
дфляющей аркой средняго нефа, вполнз развитой трифорумъ. Соборъ въ 
Зеп!1з по общему устройству ближе стоить къ Мое Паше въ Нарижь 
и перкви въ Лаонф. Въ Шартрсекомъ собор замфчается богатое развит!е 
хора посредствомъ 8 большихъ часовенъ, которыя связаны меньшими часов- 
нями въ видф нипгь; боковые нефы удвоены и образуютъ обходы; транецепть 
съ 3 нефами, точно также какъ коротый продольный корпусъ. Вм$ето гал- 
лереи устроенъ продольный ходъ; въ каждомъ пролет надъ нимъ два стрфль- 
чатыхъ окна, а въ щитовомъ — роза. Западный фасадъ Шартрекаго собора 
полонъ творчества и относится, не исключая надстройки сЪверной башни и 
большого круглаго окна, къ эпох ранней готики. Въ Шартр существують 
3 портала, которые всЪ ведуть въ средй нефъ, а надъ ними открываются 
три окна средняго нефа; башни имфють еще толетыя, массивныя стфны съ 
р№дко расположенными окнами. Въ Норманд!и Еёсатр’ское аббатство обра- 
зуетъ переходъ къ готикЪ; въ Бургунд!и хоръ церкви аббатства въ У6#ау 
съ обходомъь и рамальнымъ расположенемъ часовенъ, гдЪ впервые про- 
является новый стиль. Первое, вполнф готическое произведене, ветр$чаетея 
здЪеь въ церкви Уа| де Свеалх. Въ Шампани строятся въ новомъ стил 
Хоте Раше въ ШалонЪ, а также фасадъ и хоръ С. Реми въ Реймс. Кли- 

рось въ С. Реми современенъ парижекому собору, но въ Реймев часовни 
открываются къ обходу такъ, что ихъ сводь вписанъ въ кругъ. Сами часовни — 
круглыя и покрыты четырьмя гуртовыми арками, пятью щитовыми арками 
и тремя сводами по гуртамъ, которые открыты къ боковому нефу. Часовни 
хора въ Мое Паше въ Шалон развиты еще изящнфе, чфмъ въ С. Реми. 

Замфчательный переворотъ зызываетъ готический стиль въ скульитурныхь 
орнаментахъ вслфдетне появляющагося теперь подражаня м5етнымъ расти- 
тельнымъ формамъ. Въ Пошаше гоуа, Бургундии, Шампани и Пикардии 
прежде всего исчезаеть акантовый листь и н$которыя друйя формы, точно 
также бусы, сухарики и т. д. Сь 1140—1180 г. предпочтительно изобра- 
жаютея самыя мелюыя растевя, въ первыхъ стащяхъ ихъ развитя. Капители 
въ постройкв Сугеря въ С. Дени представляютъ первыя попытки въ новомъ 

родф, также какъ и капители на верхнихъ аркадахъ хора въ Сансф. Первые 
готическе листья появляются подъ евфеами карнизовъ крьышъ, сначала въ 
малыхъ размЗрахъ, образованные изъ трехъ евернутыхь листочковъ, на по- 
добйе молодыхъ сфмядолей. ДальнЪфЙйшая ступень новаго листового орнамента 
замфчается въ хорз Мобте Паше вь Париж, хотя главная форма капители 
остается античной. Совершенетва въ лиственномъ орнамент достигаетъ 
сначала школа Сппу въ аркадахъ залы капитула въ У62@ау, листва капителей 
которыхъ представляютъ подражане водосбору (Ади|естат). Фантастичесвя 

фигуры романской эпохи исчезаютъ теперь совершенно. Лучшее время ран- 
няго готическаго орнамента относится къ 1190—1215 годамъ и выразилось 

въ особенности въ нефЪ и нижнихъ частяхь фасада Хоге Раше въ Парижф, 
въ Лаонскомъ собор, въ нижней постройкЪ Руанскаго собора, въ части со- 

бора Тлчеих и въ хорахъ церквей монастырей 5. Вешу въ Реймс, 5. Геи 
4’Юззегеп, Еи и У62е]а\ Тогда является свободный стиль, которому образ- 

помъ служить вполнф развивиИйся листъ. Завитки архивольтовъ воротъ 
в. Лвы въ Моше Рате въ Париж предетавляють въ этомъ родф етили- 
стическое подражан!е м%фетной природф. Въ Пуату доле сохраняетея вфр- 
ность романскимъ преданшямъ, въ соборЪ въ Пуатье ветрфчается еще нер$- 
шительная смфеь античнаго и мфстнаго растительнаго орнамента. Прекрасные 
примфры подражая м$фетнымъ растительнымъ формамъ представляютъ за- 
витки по сторонамъ средняго столба у средняго портала Санскаго` собора, 
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капители хора въ У6хеау съ мотивами папоротника и подорожника, канители 
галлереи хора въ М№оте Ваше въ Париж и капители Монреальской церкви 
близъ Аваллона въ Бургундш съ мотивами мышинаго горошка. Абакъ’ капи- 
телей раннеготическаго столба имфетъ квадратную форму съ притупленными 
углами, но потомъ становится восьмиугольнымъ, какъ въ хор церкви Зетиг- 
еп-Апхо!з. Около 1225 года къ цилиндрическимъ главнымъ столбамь цер- 
ковныхъ нефовъ прислоняли колонны, которыя служили пятами для арокъ и 
реберъ сводовъ, во избфжане чрезмфрнаго увеличен!я абаковъ. Однако, 
повторен1е одной и той-же капители на возхъ столбахъ появляется впервые 
только въ Рейнскомъ соборЪ. На базахъ столбовъь и колоннъ постепенно 
исчезаеть угловой листь (крючекъ), а плинтъ дфлается восьмиугольнымъ, или 
круглымъ. ИромЪ листвы развиваются и иныя формы украшен я, какъ напр. 
балдахинъ надь статуями, который, конечно, уже встрфчалея въ романскомъ 
стилф; далЪе появляются комбинированныя стрЬльчатыя арки, которыми обра- 
ботывались оконные проемы, замфнивийе отверетя въ каменныхъ плитахъ, 
которыми раньше перекрывали проемы. Сь начала 13-го столЬия арки 
эти образують собой настоящя рамы, сдфланныя изъ камней, поставлен- 
ныхь стоймя. РаныШ примВръ подобнаго украшеня представляють окна 
верхняго хора Парижекаго собора. ВскорЪ встрфчаются и ажурныя балю- 
страды надъ сточнымъ карнизомъ, и большия окна или розы на западныхъ 
фасадахъ. (Самый величественный декоративный эффекть извлекаеть ранняя 
готика изъ порталовъ, королевскихъ галлерей и розы, которые часто тфено 
связаны съ богатою фигурной скульптурой нащональнаго характера. 
Фигурная скульптура Роташе гоуа! обладаеть еще византИскою строгостью, 
но векорВ возвышается до богатЬйшихъ и совершеннфйшихъь произведен. 
Скульптура западныхъ порталовъ Моше Оаше въ Парижь достигаетъ соб- 
ственнаго идеала, основывающагося на непосредетвенномь изучени природы. 
Одинъ изъ прекраснЪйшихь порталовъ новаго стиля — лфвый Мариневй 
порталъ того же фасада; онъ кажется стихотворешемъ, воплощеннымъ въ 
камнЪз. Въ Шампаньи подражаве византЙскимь типамъ сохранилось долфе, 
однако, на одномъ западномъ портал Лаонскаго собора мы встрфчаемъ 
фигуры новаго стиля. Въ Пикарди особеннымь внимашемъ пользуются 
скульптуры Амьенекаго собора, прежде всего вЪичане св. ДЪвы и Древо Хри- 
стово на среднемъ западномъ порталВ. Разечеть фигуръ для мЪота, далеко 
лежащаго отъ глаза наблюдателя, уже не затрудняеть ваятелей этой эпохи; 
это доказываютъ колоссальныя фигуры королевской галлереи въ Амьенв, и 
главнымъ образомъ постановка ихъ головъ. Порталь церкви 5+.-Рёге-Убвле]ау 
предетавляеть хоропий примфръ работь Бургундекой скульптурной школы. 
Фигуры животныхь ветрёчаются въ развившейся готикЪ уже почти только 
въ однихъ гаргульяхъ. 

Надгробные памятники ранней готики ДФлаютсея въ видЪ саркофага, на 
которомъ изображается лежащая фигура умершаго, но въ позЪ живого, съ от- 

крытыми глазами. Обыкновенно саркофагъ стоялъ въ нишЪ и былъ раскрашенъ 
или покрыть эмалированными украшенями, какъ напр. надгробный памятникъ 

Карла Лысаго, бывший въ 56. Оеп1з. Раскрашиван!е вошло въ употреблене и для 
украшен1я наружности церквей, хотя раскрашивались только выдаюцяся части. 

Въ Моте Раше въ ПарижЪ три западныхь портала были совершенно росписаны 
и позолочены, точно также королевская галлерея съ ея фигурами представляла 

широкую расписанную ленту. Выше были расписаны еще дв большя аркады, 
которыя обнимаютъ окна подъ башнями; наконецъ, большая средняя роза свер- 
кала позолотою. Въ пестромъ убранствЪ внутренности церквей играютъ роль 

цвЬтныя стекла для фоновъ и узорчатыя штукатурныя украшен1я. Стекло встрЪ- 
чается чаще всего въ распалубкахь сводовъ, въ видв фона барельефовъ. Въ 
живописи еще не появляется новыхъ типовъ, тёмЪъ болЪе, что въ большинетвв 

случаевъ стьнною живоцисью пренебрегали въ пользу расписныхъ стеклянныхъ 

оконъ. Обыкновенная стЪнная живопись представляетъь часто прямоугольники 
(квадеры), съ бзлыми швами, или буровато-красныя прямоугольныя рамки на 
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бЪломъ или блЪдножелтомъ фонф. Цвтныя стекла оконъ большею частью обра- 
зуютъ цвЪтные медальоны на бЪломъ фонЪ, окруженные со всЪхъ сторонъ цвЪт- 
нымъ орнаментомъ. Въ окнахъ живописи Бурга, Шартра, Оксерра и Реймса со- 
хранились фигуры въ естественный ростъ, см$ло нарисованныя, разечитанныя 
на далекую точку зря и обнаруживаюця основательное знан!е влян!я свЪта 
на просвзчиваюния цвфтныя поверхности. Для богалой отдЪлки служать 
также гравированныя и инкрустированныя каменныя плиты половъ. Въ соборЪ 
56. Ошег сохранились плиты, изъ которыхъ каждая представляетъ самостоятель- 

ный, законченный рисунокъ, изображаюцй всадниковъ, олицетворен1я свобод- 
ныхъ искусствъ, кругь зодака, месяцы и фантастичесмя фигуры животныхъ. 
РазноцвЪтная глиняная мозаика, романской эпохи замЪнилась въ готикЪ плитами 

одинаковой величины, которыя были инкрустированы различными цвъЪтами: 

краснымъ по желтому, или наоборотъ. Деревянныя двери украшаются профилями, 
живописью, кованными скобами и головками гвоздей; въ церковной мебели уже 

не придерживаются античныхъ образцовъ. Деревянная мебель часто обиваетея 
позолоченной и окрашенной кожей. ДревиЪйш!е сохранивийеся аналои, къ 
которымъ принадлежать аналои часовни Мое Раше 4е 1а Восйе въ Иль-де- 
ФрансЪ, представляютъ уже большой избытокъ орнаментовъ. Въ тканяхь за- 
мВтны два направленя: одно состоитть въ изображеи историческихъ фигуръ, 
другое предетавляетъ восточный растительный орнаментъ, особенно нерсидеко- 

арабский узоръ гранатовыхъ яблокь, который во Франц называется Роштиез 
Фашопт. 

Вообще ранняя готика во всемъ кажется болЪе индивидуальной, чёмъ 
романское искусство; она создана меньшимъ числомъ людей, художественно 
развитыхъ, хотя мы только въ р$дкихъ случаяхъ знаемъ ихъ имена. 

Французская высокая готика является уже болве спокойной, 
нежели ранняя. Велиюя изобрфтен!я сдфланы, новая система конетрукщй и 
украшенйй выработана и остается только придать конетрукщямъ послЪфдова- 
тельность, большую смЪлость и легкость, увеличить количество декоративныхъ 
частей постройки и достигнуть боле свободнаго, ближе къ природВ стоящато 
пониман1я образцовъ. Подобно межевому знаку, на рубежз высокой готики 
стоять двф часовни — СвареПе гоуме замка 5. Чегташ еп Гауе и Заш{- 
СОпаре!е въ Париж, возведенныя Петромъ изъ Монтеро. Парижекая ча- 
совня двухъярусная; нижняя часовня раздёлена на 8 нефа колоннами, и 
оба яруса оканчиваются хоромъ одинаковой ширины съ среднимъ нефомъ. 
Въ верхней часовнф легкость конструкщи доведена до крайняго предЗла, 
окна занимають все пространство между контрфорсами и арками распалубокъ 
сводовъ. Подобную, но еще боле оригинальную конетрукщю предетавляеть 
часовня 5$. Чегтап еп Гауе. Въ ней контрфореы съ подмогами входятъ внутрь, 
такъ что окна заполняютъ весь четыреутольникь между контрфорсами и в$н- 
чающимъ карнизомъ, а внутренняя галлерея могла быть устроена въ проемахъ 
столбовъ. Вообще въ эту эпоху продолжали строить начатые ранне-готическе 
соборы, но уже въ стилВ высокой готики. Въ срединф 13 столЬмя была 

возведена большая, новая церковная постройка —- соборъ въ Бовэ, который 
знаменуеть собой высшую точку новаго стиля. Средшй нефъ въ Бовэ до- 
стигаеть высоты въ 46,5 м., т. е. приблизительно вдвое больще первыхъ, 
ранне-готическихь соборовъ. Хоръ сохраняеть галлерею съ вВнцомъ ча- 
совень, но круглые обводы зам нились многоугольными и части стВнъ между 
часовнями' становятся подпорными столбами. Продольная часть дзлаетея съ 
5 нефами, трансцепть — съ 3 нефами. Транецептамъ придають таке же фа- 
сады, какъ съ западной стороны, въ порталами и окнами. Башни стали 
неизбЪжными частями западнаго фасада. Одновременно съ этимъ, строитель- 
ные пр1емы, развиви!еся въ нёкоторыхъ сфверныхь провинщяхъ, начали 
распространяться къ югу чрезъ, Луару въ провинщи, которыя ничего не 
внесли въ первоначальное развите стиля. Это отразилось, напр., въ Оверни 
на хор$ церкви въ Клермонъ-Ферран$; въ Аквитани — воборъ ев. Андрея близъ 
Бордо и хоръ собора въ Лимож въ Прованс — хоръ Нарбонскаго собора въ 
ЛангедокЪ, монастырская церковь УаНетасте. Въ то же время въ Норман- 

Исторя строительн. искусства. } 14 



210 ФРАНЦУЗСКАЯ ВЫСОКАЯ ГОТИКА. 

НН | 
Пи | т 

125. Каеедральный соборъ въ Бовэ (середина 13 вЪка). 

ди быль перестроенъ въ стил норманно-французекой готики Руановый ©0- 

боръ, а также церковь въ Ем. 
Декоративныя стремленшя вызвали, начинающееся съ этого времени, 

частое дфяен!е сводчатыхъ распалубокь нервюрами и ребрами. На сводВ. 
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средняго четыреугольника Амьенскаго собора существуютъ изогнутыя над- 
главныя ребра, а боковыя ребра образуютъ зв$зду. Въ Нормандии, въ о- 
борь Вауейх замзчаются горизонтальныя, прямыя надглавныя ребра, какъ 
въ Англш. Вырфзки оконъ обогащаются введешемъ вепомогательныхъ ко- 
лонокъ, какъ это можно замфтить въ верхней 54. Сваре!е въ Париж. Же- 
лЬзные переплеты оконъ, конечно, оставались вое еще необходимыми. Верхн!я 
окна Амьенскаго собора соединены въ одно цфлое посредетвомъ трифорума. 
Украшаюние щиицы надъ окнами впервые появляются въ 56. СвареШе въ 
Парижь; они снабжены красивыми листьями и заканчиваются наверху фле- 
рономъ. Западныя башни соборовъ представляются высоко художественными 
произведешями, въ связи еъ порталами и галлереями. Лиственный орнаментъ 
возвышенной готики послЪ средины 13 столЪя еще боле точно копируетъ 
мЪетныя растительныя формы, прежде всего въ Шампани, нЪеколько позднЪе 
въ Иль-де-ФранеЪ; Бургунщя же дольше вехъ остается вфрною строго мо- 
нументальнымь представленямъ. Вь первыхъ изъ названныхъь провинщй 
лиственные орнаменты не образуютъ боле силошной массы, можеть быть, 
за исключешемъ ветр$5чающихеся на карнизахъ. Примфры свободно распу- 
стившейся листвы предотавляютъ капители въ 5.-Спаре!е въ Парижь и др. 
ПоелЪ средины 18 столЬМя предпочитають для капителей листву леныхъ 
доревьевъ, дуба, груши, фиговаго дерева, также листья винограда и чертополоха. 
Столбы получили теперь столько колоннъь, сколько надъ ними стояло сводовъ и 
рэберъ, а велфдетве этого столько же капителей, которыя тогда обратились 
въ украшенныя орнаментами кольца. ь простомъ присоединеви пучковъ 
листьевъь къ капителямь чуветвуется уже недостатокъ монументальности. 

Скульптура высокой готики вездЪ прибЪтаетъ кь атрибутамъ: даже 
лица Божества, а также апостолы ин евятые спабжаются евертками письменъ, кни- 
гами, амулетами, пальмами ит. д.; заимствованя изъ антично-римскаго круга, 
однако, всегда избъгаются. Ноявляющеся павЪсы и ниши въ хорахъ служатъ 
теперь любимыми мЪстами статуй. Часть ихъ вь Парижекомъ соборЪ еще со- 
хранилась и представляеть ряд рельефовь изъ жизни Хриета, которые прежде 
были расписаны и иозолочены; они отличаютея знашемъ ирироды, судя по выпол- 
неню головъ. УсиЪхи скульцтуры замфчаются также и въ вадгробныхъ памятни- 
кахъ, изъ которыхъ заслуживають упоминая возобновленные въ 84.-Эеп18 при 
ЛюдовикЪ Святомъ. Надгробный памятникъ Дагоберта особенно богато укралиенъ 
фигурами; не надо, однако, искать въ нихть портретнаго сходства. Первыя над- 
гробныя фигуры, которыя производятъ впечатлВ ня портретовъ — Филиппа СмЪлаго 
и его супруги Изабеллы Аррагонской. Встр5чающйяея въ это время фигуры жи- 
вотныхъ трактуются всегда символически, и сказочныя существа представлены 
подобными существующимъ животнымъ. РазноцвЪтное расписывае внутреннихъ 
стВнъ въ церквахь все еще продолжается, и цвфтныя стекла входятъ во все- 
общее употреблен!е; однако, еще отсутствують фигурныя стЪнныя изображеня. 
Блестяний примЪръ декоративной живописи представляеть 56.-СпареПе въ Париж, 
хотя въ общемъ сочетан!е тоновъ въ ней не можеть быть названо удачнымъ, велЪд- 
стве чрезмрной нестроты ковровыхъ узоровъ. Конечно, эти многоцвВтные, очень 
ярюе тоны смягчены употребленемъ золота. Главныя произведен1я фигурной 
живописи предетавляютъь стеклянные рисунки оконъ; фонъ ихъ предетав- 
ляетъ обыкновенно свободную, кистью рисованную сЪтку, какъ напр. это можно 
замЪтить въ весьма законченныхъ окнахъ галлереи хора 5. Отраш въ Тгоуез. 
Въ глиняныхь полахъ продолжаютъ встр$чаться цвЪтныя инкрустащи. Съ сефе- 
дины 13-го стол я красный цвЪть становится преобладающимъ для половъ. — 
Въ золотыхъ двльъ искусств Ъ находять примфнен!е изображеня архитек- 
турныхъ частей; фронтоны, зубцы и башенки употребляются везд®, и придаютъь 
ракамъ видъ маленькихъ построекъ. Эмали въ ЛиможЪ все еще работаются по 
старому, но уже`пытаются изображать фигуры гравировкой, или рельефомъ, и 
эмалировать только фонъ. Деревянные аналои въ 5%. Апдоеве въ Солье предетав- 
ляють богатую рфзьбу и украшены балдахинами. 

Французекая цпозднля готика сравнительно бфдна новыми боль- 
шими постройками, можетъ быть вслфдств!е долговременной войны съ Англей. 

Замфчательное произведен!е переходнаго времени къ поздней готикЪ — воз- 

14* 
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веденный изъ кирпича соборъ вь АТу, на юг Франщи, западная башня ко- 
тораго напоминаеть башню замка, а единственный нефъ образуетъ залъ, за- 
ключенный въ многоугольникь. Контрфорсы вдаются внутрь и заключаюте 
часовни, между которыми лежитъь галлерея. Позднеготическя измфнев!я 

ВЪ частяхъ постройки совершаются только постепенно, такъ, порталъ 4е 1а 

Сэепае руанскаго собора все еще сохраняеть известную простоту ливй, 
но уже чаще попадаются 
ажурныя выр%зки въ каче- 
ствВ украшевя маесивныхь 
отёнъ. Въ концЪ 15-го сто- 
лфия въ оконныхъ щипцахъ 
появляются изогнутыя Ли- 

нш, замфтныя въ сфверныхъ 
часовняхь Амьенскаго со- 

бора. Въ вырзкахъ оконъ 
преобладаетъь развите вер- 
тикальное, всЪ столбы полу- 
чаютъ одинаковое попереч- 

ное сБчен!е, а верхнимъ окон- 
| -  чанщемъ оконнаго проема 

_ служатъь изогнутыя ливи. 
Въ профиляхъ слишкомъ ча- 

НИ 
у И 

— | сто ветр5чаются утомляюцщия 
глазъ пересфчевшя. Стр$ль- 

ГИ. чатые столбы становятся все 

| Г] легче и напоминаютъ, нако- 

нець, металличесмя изд»- 
И Ц И у — ||! мя. На капителяхь листва 

— играеть только второстепен- 
Я < > - й ную роль, и отдфльные лиетья 

. становятся утрированными. 
—_ ‘5 о Наконець, капители стол- 
— — бовъ становятся совершенно 
Е. МИ | №7 = незначительными и даже со- 

/ веЪиъ исчезаютъ, такъ что 
ы [--- профили арокъ и реберъ про- 

ь Ее должаются безъ перерыва до 
_ земли. Листовыя почки 6бо- 

|... | де совефмь не вотрчаются, 
т рН вмЪето нихъ являются вездф 

Е —-  изображешя совершенно раз- 
н— ' : ч- — ум . витыхъ листьевъ. 

126, ОбдБлка оконныхъ проемовъ собора въ РуанЪ. Статуи _ 
(Построенъ въ 1200—1280 г.). По В1олле-ле-Дюку. уи у главныхъ пор 

таловъ подавляются архи- 
тектурой; между этими ста- 

‘ туями уже вотрЪчаются историческе портреты. Скульштурныя изображен1я жи- 
вотныхъ предетавляютъ теперь обезьянъ, собакъ, медвЪдей, зайцевъ,  крысъ, 
лисицъ, ящериць-и саламандръ, рфже вымышленныхъ животныхъ; сатира замЪ- 
нила прежн!я народныя предан!я. Пестрая отдЪлка внутренности церквей не от- 
личается существенно оть прежней, но теперь чаще встрЪчается сий цвЪть, 
всегда въ сопровождеши золота. Расписанная архитектура въ стеклянныхъ окнахъ 
становится болфе замфтной, какъ это, напр. имъеть м%Ъето въ окнахъ со- 
бора въ Бова. Лиможеюя эмали отличаются отъ прежнихъ примЪнешемъ крас- 
наго стекляннаго плавня для фона. ВетрЪчается уже и рельефная глазурь въ 
видв просвфчивающаго покрова рельефа въ углубленныхъ поляхъ. Въ концЪ 
пер1ода французекой поздней готики появляется смесь формъ съ итальянекимт 
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возрождешемъ. Хоръ церкви 5%. ЕМепие 4и Мотф въ Париж имЗеть впервые гал- 
лерею, перерззающую приблизительно на половинв высоты большШя аркады 
стрВльчатыхъ сводовъ. Точно также появляются люстры, свободно привъшенныя 
между столбами четыреугольника, какъ напр. въ церкви Магдалины въ Тгоуез. 
Во второй половин 15 столБтя изобрЪтается въ ЛиможЪ живописная эмаль; 
теперь дЪйствительно рисують и пишуть эмалевыми красками по эмалевому 

А, м и ай 

ту о Я НН Ко 
ха И О вн : ПН 30, 

7 5 
` “=. я ^ 
й рр Е 

ре. „/“ 

— т <+ рее 

рр 
слот ии * (424 

127. Замокъ Нуси (хонець 12 вЪка). По В1олле-ле-Дюку. 

фону. РЪзьба изъ дерева и камня появляется во ФранШи въ послЪдней трети 
15 столъйя и находится сначала подъ нзмецкимъ вмяшемъ. Гравировка, введен- 
ная изъ Германи и Итали, прочно прививается во Франщи только въ посльдёе 

годы 15 столь. 

Готичесвя св тек1я постройки во Францши предетавляютъ уже 
много типовъ различнаго рода зданй. Стиль выработалсея единственно на 

церквахь и только въ конц8 12 столёМя былъ перенесенъ на прочёя по- 
стройки. Сохранившиеся монастыри сфверной Франщи большею частью 

относятся къ готической эпох и заняли м$фето прежнихъ романскихъ по- 
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строекъ. Представителями готическаго стиля въ южной Франщи должны счи- 

тальея цистершанцы; ихъ первые монастыри находились, конечно, въ Бур- 

гунди. Оть стараго аббатства Клерво сохранились только ничтожные 

остатки; лучше сохранились построенные въ переходномъ стилф монастыри 

Гопбоае близъ Нарбонны и въ Лаонф. Возникиие въ 13 вВЕВ ордена 

доминиканцевь и францисканцевъ возводили свои монастыри большею частью 
въ городахь и имфли поэтому менфе мфота для расширешя своихъ по- 

строекъ. Аббалотво Мопё 56. Миеве расположенное на морекомъ берегу, 
представляеть вмфстЬ съ тЪмъ и ерфпость; постройки, сооруженныя изъ гра- 
нита, расположены террасообразно одна надъ другой. Наиболынее измфнене 

креетовыхъ ходовъ вызывается ветавкою стеколъ въ проемы аркадъ. Теперь 
все отвероче заполнено вырЪзами, хотя сначала стекломъ закрывалиеь только 
верхшя части. Прекрасный, сохранивиййся только отчасти, ‘монастырь на- 
ходится у Руанскаго собора; крестовый ходъ его состоитъ изъ широкихъ 
пролетовъ, заключенныхъ каждый между четырьмя аркадами на колоннахъ 
изъ пзльнаго камня. Въ пер1одъ возвышенной готики украшали крестовые 
ходы живописью или даже барельефами, которые были окаймлены аркадами; 
такимъ образомъ отдфланъ крестовый ходь монастыря у собора въ Тош. Въ 

концЪ 13 вЪка обиця спальныя помфщевшя замфняются отдЪльными кельями 

для монаховъ; картези замфняются отдВльными домами, которые располо- 
жены вокругь сада, какъ напр. въ Влермон$. 

Постройка укрфиленныхъ замковъ развивается во Франщи подь 

вмящемъ норманнов ло поразительнаго совершенства въ отношеши м$ръ 

бозопаеноети. Главную часть укрфилен!я предетавляла замковая башня или 
Чопроп, большею частью квадратная, съ очень толстыми стВнами. Этажи ея, 
прежде, кажется, заключавийе жилыя помфщешя, имфли деревянные по- 
толки и были увфичаны ходомъ для обороны, который тянулея за зубцами. 
Мревнъйция караульныя башенки были деревянныя, н поэтому ни. одной изъ 
нихЪ не сохранилось. СтавиИя извфетными, благодаря крестовымъ походамъ, 
разрушительныя ствнобитныя машины требовали отъ башень формы плана, 
болье способной къ сопротивленшю; для этого плану придавали форму че- 
тырелистника съ укрьплешемь впереди протянутой щитовой стВной. Зам- 
ковая башня Га Восбе Сиуоп — круглая, съ клювовиднымъ шиицомъ; зам- 
ковая башня въ Прованеф восьмигранна. маленьюмя грани имфли впереди 
поставленныя круглыя башенки. Настоянший феодальный замокъ, состояпий 
изь группы здан, является только въ конц 12 вфка; замковая башня 

тецерь обыкновенно не служитъ боле для жилья, а строивиияея до сихь 

поръ изъ дерева отдфльныя зданя--тосподеюмй домъ съ большимъ заломъ, 
часовня и др. связываются теперь съ крфиостными верками. Въ нихъ дере- 
вянные ходы для обороны, съ зубцами, замфняются сдфланными изъ камня 

(МасВ1соп1з). Замокъ Куси отличался, прежде всего, обдуманнымь общимъ 
1 асположешемъ. Нижний дворъ, на которомъ находились большИя залы и ча- 
совня, стоялъ подъ выстрфлами башни главнаго замка и былъ отдфленъ оть 
нея рвомъ, черезъ который велъ подъемный мость. Замковая башня вмБщала 
залы, квартиры и склады, въ первомъ этажь находилась большая зала и 
вторая чесовня. ПозднЪе въ Куси былъ выетроенъ другой господевый домъ, 
съ боле удобными помфщевями. Большею частью объ устройствахъ жи- 
лыхъ частей въ древнихъ укрфиленныхъ замкахь можно только заключить 
изъ письменныхъь описан, ибо оть самихъь здашй немного сохранилось. 
Переетроенныя въ 14 вЪкЪ части укрЗиленя Куси образують переходъ къ 
легче укрЪиленнымь замкамъ. Замокъ [Р1еггеюпаз въ одно и то же время 
крфпость и большая княжеская квартира. На переднемъ дворЪ — помфщался 
домъ для прислуги, сараи и амбары; замковая башня снова служитъ жильемъ 
‚владЪльца и стоитъ непосредственно въ связи съ пристройками, которыя 0- 
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держать большое число залъ. Большой заль имфль деревянный потолокъ всЪ лБетницы были витыя. Такой же, но меньшй замокъ — БиИу-заг-Г.о1ге нижнШ дворъ котораго окруженъ рвомъ и стЪной. 

Древйй епископек{й дворецт, расположенный большею частью у городскихъ стВнъ или на самыхъ стфнахь, въ общемъ сохраняеть феодаль- ный характеръ и имфетъ башню съ часовней и съ больышимъ заломъ. Дворцы знатных лицъ въ городахъ всегла имфють большой залъ, какъ. напр., во 

Ю 

? 

128. Отель Тасаез Соеиг въ БуржЬ (середина 15 вка). По Деммину. 

дворцз въ Пуатье, опять устроенный въ башн$. Около средины 13 столуйя стали требовать большия окна и строили поэтому для заль особыя зданя. Синодальный залъ въ архепископекомь дворць въ Сане быль покрыть сводами и .снабженъ большими окнами, нижн!я половинки которыхъ откры- вались. ‘Точно также замфчается прогресоъ въ постройкф лЪетниць, при чемъ, вмфето витыхь лЪетницъ, появились лБетницы ©ъ прямыми маршами, какъ, напр., въ замкЪ Мопбаго1з и СпашЪте 4ез Сотрёез въ 5%. СВареЦе въ Нарижф. Предь большимъ заломъ парижекаго дворца находился перронъ. Залъ ностроень Ангерраномтъ де-Мариньи при Филипа Красивомъ и можеть считаться величайшимъ во Франщи; еще сохранился нижшй этажъ, покрытый 
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сводами на трехъ рядахъ столбовъ. Потолокъ верхней залы съ двумя не- 

фами представлялъ деревянный сводъ съ видимыми связями. Дворецъь папъ 

въ АвиньонЪ, построенный Обрери, укрфплень; весь нижн!Й этажь былъ по- 

крыть сводами; оть внутренней отдфлки ничего боле не сохранилось. Боль- 

пйе залы, которые устроены съ начала 14 столЪмя въ верхнемъ этажф, свя- 

заны съ дворомъ открытыми лфстницами и перронами. Городеке особняки 
дворянъ получили свой харак- 
терный отпечатокъ только въ 
позднеготическое время. Одно 

изъ древнЪйшихъ, хорошо со- 
хранившихся зданй этого рода 
—- Нбе| 4е Тасаиез Соепг въ 
Буржь, въ который вошла часть 

. городского укрёпленя. Входъ 
съ улицы во дворъ образованъ 
воротами (въфздомъ) и калит- 

_ кой для пъшеходовъ, а надъ 
— |’ входомъ расположена часовня. 
‚ | | Лворъ съ двухъ сторонъ былъ 
‚ . окаймленъ залами. Большая 

, ь. лестница въ нижнемъ этаж 
_. 

тлавнаго здая вела въ сто- 
’ ловую, которая снабжена воз- 

вышешемъ для музыкантовъ и 
колоссальнымъ каминомъ. Въ 
верхнемъ этажь лЪетница вела 
къ большому залу съ возвы- 
шенной эетрадой, которая на- 
ходилась въ связи съ` жилыми 
помфщенями и одновременно, 
посредетвомъ галлереи, съ ча- 
совней. 

Типъ жилого дома обык- 
новеннаго горожанина, не изм$- 
нился значительно за этотъ 
перодь. НижнЙ этажъ обыкно- 
венно каменный, верхн!Й этажъ 
изъ дерева и выдвинутъ, крыша 
черепичная, съ большимъ свз- 
сомъ, и украшешя фахверковъ 

: : ярко окрашены. Главныя по- 
129. Деревянный домъ въ Аннонэ (14 вфка). мфщеня расположены къ сто- 

По Вюлле-ле-Дюку. ронф улицы; входъ съ поелёд- 
ней непосредственно ведетъ въ 

главную комнату, которая одновременно служить жилой и столовой; за ней на- 
ходится кухня, а верхи этажь содержитъ спальни. Если въ нижнемъ этаж на- 
ходится магазинъ, то залъ помфщается въ верхнемъ этажЪ и служить одновре- 
менно спальнымъ помфщенемъ для семьи. Кухня тогда лежитъ дале ко двору 
ци связана съ переднимъ домомъ галлереею. Домъ въ Огеих устроенъ описан- 
нымъ образомъ; нижнШ этажъ — каменный, выступающий второй и тремя 
этажи -- фахверковые. Промежутки въ фахверк третьяго этажа закрыты де- 
ревянными щитами. Въ 13 стол и деревянныя постройки становятся легче. 
Нрим$ръ этого представляетъ фахверковый домъ въ Спайеалдип. Лрутой домъ, 
тамъ же, имЪетъ только фахверковый щипецъ. Въ Гаха] и Аппопау было 

= Р а. 
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много деревянныхь домовъ съ каменнымъ нижнимъ этажомъ, вфроятно про- 
исходящихь изъ 14 стольмя. Вообще въ 14 и 15 столЬмяхъ преобладала, 
въ городахъ деревянная постройка, и почти всегда щипець обращался на 
улицу. Боле объемистые городсве дома раздфлялись на отдфльные павиль- 
оны, изъ которыхъ каждый получалъ отдфльную крышу. Въ этихъ построй- 
кахъ до конца 12 столбия едва ли когда либо ветрЬчается етр$фльчатая арка, 
а прямыя перекрыт!я надъ отверсмями продолжаютъ существовать до 15 вфка. 
Если въ нижнемъ этаж дома была устроена лавка, то она открывалась во 
всю ширину къ улиц аркою и снабжалась парапетомъ, который съ одной 
стороны оставлялъ откры- 
тый проходъ. Окно лавки 
закрывалось двойными дере- 
вянными дверцами; нижняя 
опущенная часть служила 
столомъ, верхняя часть — 
навЪсомъ, а покупатели стоя- 
ли на улиц. Въ 00%, въ 

Бретани, сохранилось еще 
нзеколько домовъ, которыхъ 
магазинныя отверстя обра- 
зуются гранитными колон- 
нами, поддерживающими де- 
ревянныя балки. Домъ въ и, 

г м 5 ИИ 

Реймев, названный „Оез || а о 
Мизеп$“, построенный въ 5% о о ТА 

НИР срединЪ 18 столфия, освф- А 
щенъ въ первомъ этаж ши- | т 
рокими и высокими окнами. $ | 
Главный карнизъ опирается ты 
непосредственно на пере- | | Ч, 
мычки верхнихь оконъ, а "| ее 
внутри крышу поддержи- } =—— =. 
вають  разгрузныя арки. ми м 
Окна раздЪлены каменными НИ ые О 
крестовинами. Въ нёкото- о тЫ 

НИ р п 

рыхъ тородахъ юга дома  -уираИа = ро == бб 
строятея кирпичные, съ ка- вы м ний 
менными расчленен1ями. НЗ- ‘ р 

которые изъ этихъ домовъ 130. Домъ съ магазинами въ ДолЪ, въ Бретани (15 вЪка). 
представляютъ переходъ отъ По Вюлле-ле-Дюку. 

частнаго жилища къ гостин- 
ницЪ. Домъ въ Сог4езЪ имфетъ по правую и лЬвую стороны лавки. За нимъ 
лежать главный и хозяйственный дворы. Широкая витая лЪетница на глав- 
номъ дворз вела въ залъ нижняго этажа, & проходъ вель въ позади лежа- 
пий садъ. 

Въ 12 стольци большя городевя общества имфли собетвенные дома 

для городской службы, которые при случаЪ, какъ тулуземй капитомй, пред- 
ставляли маленькую врёпость. `Въ БЗап(-Атозип’”В еще существуетъ ратуша, 
въ романокомъ стиль, еъ каланчей сбоку, которая построена изъ камня и 
украшена у фасада вазами изъ эмалированнаго фаянса. Залъ въ нижнемъ 
этаж одЪланъ позднфе, верхняя часть башни также новой постройки. Вейро1, 
или городская башня, колокольня города, соединяется обыкновенно съ рату- 
шей. Въ Амьенф еще сохранились тавя башни; надъ колокольней нахо- 
дится помфщен!е съ зубцами, а надъ ней галлерея, также съ зубцами. Подъ 
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шиферной или свинцовой кровлей находятся часы и фонарь для башеннаго 
сторожа. Въ Парижь до средины 14 столЬя не было ратуши, и только 
въ 1357 году для нея приспособили жилой домъ. 

Въ крестьянекихъ постройкахъ протекиия столЪМя произвели 
лишь небольния измЪневя, поэтому здВеь болфе чЬмъ гдЪ-либо сохранился 
У каждаго Варода особый, ему свойственный характеръ строешя. ДревнЪй- 

ше крестьянсве дома принадлежать средин® и 
востоку Франщи. Домъ въ Мотуал, каменный, 
представляеть внутри большое помфщене съ 
каминомъ. Въ крестьянекихъ домахъ №уег- 
па! и сфверной Бургунди почти нётъ сл довъ 
художественныхь формъ. На офверЪ эти дома 
большею частью фахверковые; клФтки закрыты 
илетнями, обмазанными тлиной; крыша крыта 
соломой или дранью. Въ Оверни и сЪверной 
части Аквитани еще долго сохраняются кель- 
тическле, частью подземные, конусообразно по- 
крытые дома. Въ воеточныхь провинщяхъ, въ 
Вогезахъ, появляется альшйскШ тинь въ бре- 
венчатыхь домахъ. Въ Тулузокой равнинЪ 
дома построены изъ кирничей и вь римском 
духБ. На берегахъ Средиземнаго моря ветрф- 
чаются крестьянсме дома въ видЪ башни съ 
высокорасположенной входной дверью; послвд- 
нее, можеть быть. для защиты отъ морскихь 
разбойниковъ. Мапо — болфе богатый кресть- 
янсый домъ; онъ хотя и укрфпленъ, но отли- 
чаетея отъ феодальной крВиости отсутетнемъ 
башни. 

Въ городахъ скоро стало необходимо строить 
больницы. Отъь Н6{е| П\еп въ Тоннерр% еще 
сохранилея большой залъ и нЪкоторыя боковыя 
помъщевя. Залъ содержить 40 кей, отдЪ- 
ленныхь деревянными егЬнами и, кромф того, 
двЪ часовни. Надъ кемями тянулась галлерея. 
Потолокъ залы состоялъ изъ деревяннаго свода. 
Въ Веалие еще находится прекрасная боль- 
ница 15 столЬия; она состоитъ изъ трехъ ча- 

==. стей, расположенныхъ вокругъ четыреутольнаго 
двора, большею частью деревянныхъ. Боль- 
ница „Ча Того“, лежащая на дорогв изъ 
Лаона въ 1а Еёге, также состоить изъ трехъ 

131. ВеНто! въ БетунЪ. строений, расположенныхъ вокругъ четыреуголь- 
По В!юлле-ле-Дюку. наго двора, и уже несколько напоминаетъ но- 

вую павильонную систему. Изь сооружевй 
для путей сообщешя слфдуетъ упомянуть еще о среднев5ковыхъ мостахт, ко- 
торыхъ сохранилось еше много оть 12 столф\я; прекрасный, отчасти сохра- 
нивиИйся мость 5$. Вепе2е$ въ АвиньонЪ, товорять, построенъ настухомъ. 
Мость въ Каркассонф съ круглой аркой и мость въ Безьерз еще сохрани- 
лись. Мостъ черезъь Тарнъ въ Монтобанф выстроенъ весь изъ кирпича и 
представляеть горизонтальный путь, который опирается на стрфльчатые своды. 
Моеть этотъь былъ _увръпленъ, какъь и веБ упомянутые выше. 

Ангрл1я, подобно вефмъ странамъ сфверной Европы, имфеть начала своей 
собственной готики, хотя они развились не безь вмяня французской. Фран- 

И 
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пузское вщян!е обнаруживалось довольно рано въ ‚англ Искихв провинщяхъ 

Франши, въ Нормандши, Мэнф и Анжу. Между тёмъ въ самой Анри с0- 

хранилось своеобразное направлеше норманно-саксонскаго племени и с00б- 

шило англИской готикВ натональный отпечатокъ, какъ въ конструктивномъ, 

такъ и въ декоративномъ отношени. АнглИйская тотика дольше удержи- 

ваеть деревянные потолки; декоративное направлен выступаеть сильнЪе, 

и притомъ болфе въ характерВ гордаго рыцарства, нежели мирной религ!оз- 

ности. Въ Англи, какъ въ Гермаши и Итами, цистерщанемя постройки 

много способствовали распространен французско-готическихь формъ. Пер- 

вая французско-готическая постройка въ Англии — Вэнтербюршеюй соборъ, 

для постройки котораго въ 1147 году былъ призванъ изъ Зепб’а, во Фран- 

щи, мастеръ Вильгельмъ. Однако уже въ 1180 году его замфнилъ англ Иск 

монахъ Вильгельмь, и продолжалъ постройку восточной части хора въ старо- 

Крестьяне домъ въ Мосванз. Крестьянемй домь Верхией Бургундии (межлу 
Дижономъ и Сенть-Сень). 

132 и 133. Старинные французсные крестьянске дома. 

ангЙскомъь етилЪ. Постройка началась съ западнаго поперечнаго нефа, 

5 крестовыми сводами обоихъ боковыхъ нефовъ и двумя шестиглавыми сво- 

дами средняго нефа. Восточный поперечный корпусъ быль съ обЪихъ. ©то- 

ронъ снабжонъ двумя апендами, обращенными на востокь; затВмъ продолжали 

сооружеше продольной части собора, съуженной двумя оставшимися баш- 

нями прежней постройки, и закончили его полукруглымъ хоромь съ капел- 

лой, пазванной „Короной Бекета“. Древнёйшйя части церкви Тамимеровъ 

въ ЛондонЪ точно также создались подь французскимъ вмяншемъ. Въ то же 

время начинаются серьезныя попытки создать настоящую англ1йскую 

раннюю готику, проявлеше которой мы видимъ, напр., въ нижней части 

предхразия собора въ ДуртэмВ, гдЪ встр5чаются зигзаги на аркахъ и капи- 

тели старо-романской, вфнчиковой формы. Приблизительно одновременно по- 

отроены нижшя части продольнаго нефа собора въ Чичестерв, которыя еще 

снабжены кубическими капителями. Англская ранняя готика, которая во- 

обще постененно переходить въ возвышенную готику, замфняется въ конц 

1% столЬмя такь называемымъь украшеннымъ стилемъ; для послфдняго 

характерны стройныя, соединенныя часто въ пучки внутрення колонны 

еъ вБичиковыми капителями, при повсемфстномъь примфнеши стрёльчатыхь 

и трехлопастныхь арокъ. Въ хор Ворчестерекаго собора вотрфчаются 

обставленные монолитными колоннами столбы, капители которыхъ снабжены 
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своеобразным, на англИсвйЙ ладъ стилизированнымъ лиственнымъ орнамен- 
томъ. Салисбюр ск соборъ — важнЪйшйй памятникъ этого стиля; онъ о 
трехъ нефахъ, съ двумя трансцентами о двухъ нефахь каждый, и съ прямо- 
линейно ограниченнымъ хоромъ, который кончается по направлено главной 
оси церкви капеллой Богородицы (Гз4у-СВаре!). Западный трансцептъ несетъ 
надъ среднимъ четыреугольникомъ стройную башню. Наружность, вол$д- 
сте прямого замыкамя хора, производить несколько сухое впечатл не; 
напротивъ, внутренность поражаеть высотой и воздушностью, и здесь но- 

являются стройныя колонны, ево- 
бодно поставленныя вокругъ стол- 
бовъ, которыя у капители соеди- 
няются сь ними кольцами. Цер- 
ковныя постройки  слёдующихъ 
5-ти десятильт И въ общемъ сходны 
съ Салисбюрскимъ типомъ. О про- 
должающемея французскомъ вшя- 
вши говорить постройка Вестмин- 
стерскато аббатства въ Лондон%, 
между тЬмъ какъ отдёльныя части 
построены въ англЙскомъ стилф. 
Сюда относятся церкви Шотландии, 
южное крыло собора въ ЭльджинЪ 
и соборъ въ Глазго. 

Особенность анг\екой готики 
заключается въ проетотВ устрой- 
ства порталовъ и въ почти всегда 
отсутетвующихь фасадныхъ бали- 
няхЪ, вмфето которыхъ стоитъ 
мощная башня надъ среднимь че- 
тыреугольникомъ. РанвйЙ готиче- 
сыЙ стиль любить примЪнен!е де- 
коративныхь мотивовъ; такъ, во 
виадинахъ гуртовъ, расчленяю- 
щихъ своды, почти всегда встрЪ- 
чается „4ох юо“ — четырехле- 

ей > пестный цвзтокъ, и для каменныхъ 
> м консолей часто употребляются изо- 

| Е = г браженя человфческихь головъ; 
ЕЕ = далЪе, стояния отлфльно оть стол- 

о: бовъ, стройныя колонны и расчле- 
134. Большой залъ вЪ госпиталЪ въ Тоннерр®. нешя архивольтовъ маленькими 

Шо В!олле-ле-Дюку. валиками. Одинъ изъ первыхъ 
примфровъ окна въ вид розы на- 

ходится въ Вестминстерской церкви въ Лондон, вообще же французская 
роза обыкновенно встрЪчается только въ большомъ окнф прямой стЪны, замы- 
кающей хоръ. Впервые настоящая анг Йская роза появляется въ ОкеФорд- 
скомъ соборЪ. Сь 13-го столЪмя на сволахь появляются надглавныя, а 
векорБ и звЪздчатыя ребра. Въ хор Винчестерскаго собора капители оста- 
лись совофмь безъ лиственнаго орнамента, въ западной части церкви аббат- 
ства въ С.-АльбанЪ находятся вЪнчиковыя капители съ почками, и только 
въ хор Ворчестерскаго собора появляется своеобразная условная листва 
англ Йскаго раннеготическаго стиля. Даже позднфйпий, излишне богатый 
орнаменть собора въ Линкольнф еще не представляеть растительной ивди- 
видуальности, 
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135. Трансцептъ собора въ Салисбюри, въ украшенномъ стилЪ (построенъ 1220—1258 г). 

По Бриттону- 

Въ фигурной скульптур ранней готики замЪтень быстрый прогрессъ 

Фигурныя укралиеня соборовъ снаружи встрЪчаются рЪдко, но за то ими изобилуетт 

внутренность соборовъ, особенно клинья сводовъ между арками въ нефахъ. Клинья 

между трехлопастными арками ‘собора въ Линкольнф покрыты рельефами, пред 

ставляющими большею частью прелестныя изображеня ангеловъ. Вообще вт 
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Анги преобладаетъ декоративная, скульптура безъ особеннаго содержан!я; такь 
напр., весьма употребительны головы съ вебелымъ, часто совершенно естест- 
веннымъ выражешемъ, образцы которыхъ представляютъ ряды консолей въ УэльсЪ ' 
и ВорчестерЪ. Англйене надгробные памятники этой эпохи кажется, сработаны 
большею частью иностранцами. Надгробный памятникъ короля [оанна въ Вор- 
честерскомъ соборЪ, обнаруживаюпИй въ фигурЪ большое сходство, кажется, 
сдъланъ французомъ. Постоянныя особенности анг йскихъ надгробныхь фигуръ — 
скрещенныя ноги, одна рука на рукояткЪ меча; и кольчуга. Раскрашиван!е статуй 
въ большомъ ходу. Изъ стЪвной живописи ничего не сохранилось; за то сохра- 
нилась. живопись на стекль въ хорЪ Кэнтербюр!йскаго собора. 

Время процвфтаня англ ской готики образуетъ господетвовавний почти 
во всемъ 14 стольйи, такъ называемый украшенный стиль. Онъ не 
представляеть новой строительной системы, но отдфльныя украшеюя стано- 
вятся пышинЪе, и въ то же время гармоничнфе въ своей связи еъ конетрук- 
тивнымъ остовомъ. Соборы въ ЭксетерЪ и ЛичфильдЪ, средняя часть въ 
Эли, клиросъ Уэльскаго собора и др. предегавляють примфры новаго направ- 
леня. Шотландек1е памятники этого времени самостоятельны. Къ пероду 
украшенной готики относятся башни соборовъ въ Салисбюри, ЧичестерЪ и 
Личфильд$, а также башня С. Мари вь ОксфордЪ. Башни большею частью 
стоять надъ среднимъ четыреугольникомъ и ихъ крыши не прорЪзаны слухо- 
выми окнами. Ребра сводовъ начинаютъ служить украшешемтъ, и виЪетЬ съ 
тЪмъ крестовый сводъ начинаеть переходить въ цилиндричесяй, съ рас- 

палубками. Своеобразной англИской формой является верный сводъ, кото- 
рый образуется кругообразными, выходящими изъ опорныхъ точекъ и под- 
держивающими другь друга вфнцами. Средн. остаюшуяея между вЪнцами, 
поверхности вЪернаго свода чаето причудливо отдЪлываютея книзу загнутыми, 
цакъ будто свободными шипами. Одновременно съ этимъ охотно возвраща- 
ются къ балочному потолку. Розы оконъ, переходящйя къ анг Йекому цвф- 
тущему (По\т2) стилю, получаютъ украпешя въ видЪ ковровыхъ узоровъ 
съ серлцевидными фигурами, зам$чающяся въ западныхъ окнахъ соборовъ въ 

ТоркЪ, Дургам$ и др. м5етахъ. Капители низюя, выпуклыя или. вънчиковил- 
цыя, и украшены густымъ вфнкомъ свободнаго лиственнаго орнамента. Над- 
гробныя фигуры становятся невыразительными и сухими — ухудшеше, отчасти 
объясняемое костюмами той эпохи. Въ домЪ капитула. въ Вестминстерь 
сохранены по’крайней м5рЪ образцы стфнной живописи, изображающие Хриета, 
окруженнаго антелами. 

ПозднЪйшая эпоха англской готики носитъ назване перпендику- 
лярной и выражается особенно въ измфнени формы сводовъ, при чемъ 
мъото стрфльчатой арки заступаеть пологая, составленная изъ нЪеколькихъ 
дугь круга, но все же заостренная въ шалыгф. Новое направлеше стиля 
замфчается въ перестроенной церкви въ ВинчестерЪ, въ продольной части 
КэнтербюрЙскаго собора, мВстами въ Торкскомъ собор и др. Въ трансценть 
Глочестерекаго собора въ первый разъ появляются вЪерные своды изъ теса- 
наго камня, которые въ характер$ своихъ украшен! согласуются съ розами 
перпендикулярнаго стиля. Въ предхрами Оксетерскаго собора скульптурныя 
украшен!я обнаруживаютъ опредфленную поэтическо-историческую свазь, 
которая рёдко встрёчается въ Англи; здфеь выполнены одинъ надь другимъ 
два ряда, изображающие саксонско-норманекихъ королей. Въ срединЪ верх- 
няго ряда находится вфнчане Св. ДЪвы между статуями 12 апостоловъ, а 
на опорныхъ столбахъ стоятъ фигуры 4 евангелистовъ. Надгробныя фигуры 
въ этомъ перодЪ носять еще болЪе ремесленный отпечатокъ, нежели прежде; 
ВЪ то же время въ побочныхъ частяхъ ихъ преобладаетт подражаше архитек- 
турнымъ формамъ. 

Къ раннему готическому пер1оду относится большая зала капитула 
въ Салисбюри, также зала въ Личфильдекомъ соборБ. Залы капитула да- 
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ютъ часто поводъ къ богатымъ формамъ сводовъ: такь, зала капитула въ 
Личфильдекомь соборф иметь десятиугольный звфздчатый сводь, который 
опирается на срединную колонну. Салисбюр!свйЙ заль капитула, покрытый 
восьми-етороннимъ, опирающимея ша срединную колонну, зв$здчатымъ сво- 
домъ, содержить въ клиньяхъ аркадъ 60 рельефовъ на сюжеты изъ ветхаго 
завфта, исполненныхь благородно и просто. Кэнтербюрйсвй домъ капитула 
относитея къ поздней готик. 

Англ Исвя свЪтоюя постройки, укрёпленя, замки и коллеги въ стили- 
отическомъ отношеви стали почти такими же опред$ленными, какъ и цер- 
ковныя постройки. Замки 14 и 15 стольтШ, возникиие изъ англо-норманекаго 

типа укрфплен!я, все еще имфютъ 
оборонительный характеръ, бла- 
годаря устройству башень и зуб- 
цовъ; одновременно встр$чаемся 
съ устройствомъ большихъ оконъ 
и жилыхъ висячихъ балконовъ. 
Главное помфщене замка — залъ, 
имЪеть по большей части откры- 
тыя, богато украшенныя деревян- 
ныя стропила. Малый залъ Вен- 
гэма въ замкВ Варвикъ, гр. Суф- 
фолькъ, Вестминстеревй залъ въ 
Лондон и заль Эльтгамекаго замка 
въ графетвЪ Кентъ представляютъ 
превосходные примфры этого рода. 
Представляя первоначально про- 
стое прямоугольное помфщеве, 
залы украшаются цозднёе баш- 
невидными висячими балконами, 
какъ, напр., зала Актона Бурнелля. 
Въ коллег!яхъ выражается пе- 
реходъ оть монастырекихь школъ 
къ открытымъ университетамъ; 
онв представляють замкообразныя 
здашя съ большими учебными. и 
спальными залами, большой ото- 
ловой, сборнымъ (рекреашоннымъ) 

137. Залъ замка Эльтгамъ (15 вЪка). заломь и часовней. ’Коллейя въ 
| Винчестер$ и Новая коллейя въ 

ОксфордВ особенно замфчательныя постройки. Въ коллеши (С. Джонъ въ 
Оксфорд находится, между прочимъ, отдфланный висящими зубцами вфер- 
ный сводъ, подобный упоминавшимся выше. 

Въ Герман! и собственное, еще неразвитое готическое искусство должно 
было уступить могущественному вян!ю систематично развитой французекой 
готики. Поэтому въ Германш мы не находимъ ранней готики во француз- 
скомъ смысл; напротивъ, скоро создается своеобразная германская 
возвышенная готика, по времени идущая параллельно французской, а 
въ позднфйшемъ развити стиля Германя достигаеть процвфтан!я искусства, 
нревосходящаго всё страны своею оригинальностью. И здфеь опять Цистер- 
щансыя церкви являются первыми распространителями французской готики, 
какъь напр., церковь женскаго монастыря св. 9омы въ Вилль, вблизи Трера. 

Въ десятиугольной части церкви св. Гереона въ Кельнф раньше всего 
появляются контрфорсы и упорныя арки, хотя детали остаются еще роман- 
скими. Французское вмяще не подвигается понемногу оть западной границы 
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КЪ востоку, но обнаруживается почти одновременно въ различныхъ м$отахъ 
внутри Гермаши: таковы, напр., хоры собора въ Магдебург, церкви св. 
Геормя въ ЛимбургЪ, св. Ангаря въ Бременв и др. Соборъ Богоматери въ 
Трир построенъ уже подъь вмяшемъ современной французской возвышен- 
Ной готики, можеть быть именно по образцу церкви аббатства св. Иведа 
‚въ Вга1зпез. Этотъ соборъ состоить изъ одного продольнаго нефа съ транс- 
цептомъ, который распгиряется по угламъ средняго четыреугольника вел детве 
устройства часовенъ. Въ строящихся во 2-ой и 3-ей четверти 13 вЪка, готи- 
ческихъ соборахъ всегда замфтно болфе или менфе сильное французское 
влян!е. Величественный соборъ въ Кельн, окончан!е котораго стало 
символомъ нёмецкаго единства, начать въ 1248 году по проекту мастера 
Гергарда, и при томъ въ его хор замфтно несомнфнное подражан!е предпо- 

лагавшемуся тотда къ постройк$ Амьенскому собору, хотя кельнекая по- 

138. Планъ Кельнскаго собора (начатъ въ 1248 г.). 

стройка не есть его кошя. Прежде веего законченный хоръ — пятинефный; 

внутренне боковые нефы продолжаются въ вид обхода вокругъ закругленя 
хора, между тёмъ какь наружные нефы образують часовни. ОбийЙй планъ 

Кельнскаго собора производить впечатлЬве строгаго единства; тзмъ не менЪе 
западная часть съ трансцептомь построена, быть можеть, поздиЪйшимъ 
мастеромъ; западный фасадъ образуется двумя огромными башнями. Вныфш- 

Й видъ собора обнаруживаеть строгую пропорщональноеть и богатетво 

возвышенной готики. Ко времени постройки хора Кельнокаго собора отно- 

сятся три западныхь пролета сЪверной стороны собора въ Гальберштадть, 

потомь западный нефъ Фрейбургекато собора въ Брейсгау, транецептъ 

Страсбургекаго собора и др. : 
Самостоятельное творчество нёмецкой готики ясно выразилось въ церкви 

Елисаветы въ Марбург въ ГессенЪ. Церковь эта о трехъ продольныхъ 

нефахъ, съ двумя западными башнями, съ однимъ транспептомъ, крылья ко- 

торато заканчиваются многоугольниками, и съ удлиненнымъ, также много- 

угольно ограниченнымьъ хоромъ. Фасады имЪють отчетливыя простыя формы 

вестфальскихъ церквей, съ одинаково высокими нефами; кромф того, въ Мар- 

бургВ нёть арочныхь контрфорсовъ. Монастырская церковь въ Гайна, въ 

Гессен, сходна съ прежней и возведена, вфроятно, тёмь же мастеромъ. 

«Истор!я строительн. искусства. 15 



139. Церковь Елизаветы въ МарбургВ (1235—1285 г.). 
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Почкообразную листву французской ранней готики нельзя вотрётить въ 

нфмецкомъ раннемъ пер!од$ стиля; также р$дко появляются здфеь мотивы 

„листьевъ, произведенные оть мелкихъ растевй; чаще встрЪчается уже рас- 

крывшаяся листва, изображающая большею частью листья лфеныхъ деревьевъ 

и винограда. Капители собора Богоматери въ Трир представляютъ 2 ряда 

листьевъ, частью сидящихъ свободно на черешкахъ, частью прикр5иленныхъ; 

капители портала высвчены уже весьма реально. Капители старЪйшихъ ча- 

стей Елизаветинской церкви въ МарбуртВ имЪютъ свободную листву. Образ- 

цово сдфлана листва капителей въ неф Страсбуртскаго собора. Профили 

реберъ сводовъ и архивольтовъ въ Трир и Марбургь уже грушевидны. 

Скульптурныя фигуры мы опять встр&чаемъ преимущественно на пор- 

талахъ. Такъ, западный порталъ монастыря въ ТрирЪ, съ круговыми арками, 

заключаетъ большШя статуи, стояпия подъ балдахинами, въ углублешяхъ арокъ — 

статуэтки, а въ полЪ свода — рельефъ Мадонны ва трон съ ‘поклоняющимися 

царями. Статуэтки между арками изображаютъ ангеловъ, епископовъ, отцовъ 

церкви и мудрыхь и неразумныхъ дфвъ. Самыя фигуры еще грубы, хотя въ голо- 

вахъ ихь замфтна своеобразная прелесть; лучше исполнены фигуры сзвернаго 

портала восточной стороны собора въ Бамберг», гдз одзтыя фигуры предотав- 

ляютъ совершенно свободно отдЪланныя драпировки, а голыя фигуры порази- 

тельно натуральны. Символичесяя животныя романской эпохи, размвщавицяся 

безъ всякаго порядка, совершенно исчезаютъ, и на мЪето ихъ появляются сим- 

волы древнехрисманскаго искусства. ПримЪфръ раннеготической полихром1и 

представляеть Елизаветинская церковь въ Марбургь. Внутри ствны и столбы 

были окрашены въ свЪтло- и буро-красный цвфтъ и швы обозначены бзлыми ли- 
в1ями; тоть же обний тонъ, съ нарисованными швами, подражающими дъйстви- 

тельному дълешю камней, покрывалъ оштукатуренныя распалубки  сводовъ, 
между тЬмЪ какъ ребра и арки были выкрашены ярко-желтой охрой, а валики 
арокъ — бЪлой краской. Только листва и фигуры въ замкахъ арокъ были либо 

позолочены, либо расписаны въ естествеппыхъ цвьтахь на темномъ фонз. За- 

падный порталъ снаружи быль богало расписанъ и позолоченъ. 

Наиболфе значительная школа н$мецкой возвышенной готики — кельн- 
ская; она переходить въ нижне-рейнскую, позднфе нижне-герман- 
скую школу; въ то же время образуется верхне-германская школа, тд 
ранфе всего проявилась наклонность къ переходу къ поздней готикВ. Къ 
важнЪйшимъ произведешямъ нижне-рейнской, позднЁе нижне -германской 

школы принадлежать верхняя часть хора въ Кельнскомъ соборф, затВмъ во- 

сточный хоръ и транецеить церкви св. Екатерины въ ОппенгеймВ и др. 

Въ этомь перодв строятся большя башни со свойственными Германи ка- 

менными шпилями, со слуховыми окнами. Въ этомъ родф образцовы башни 
Фрейбургокаго собора въ Брейсгау и, въ особенности, западный фасадъ Страс- 

бургскаго собора.. Точно также къ пер1оду возвышенной готики относится 

большое число кирпичныхъ построекъ сфверно-германской низменности, цер- 
ковь въ ХоринЪ въ марграфотвЪ Бранденбургъ, Мар!инекая церковь въ Лю- 

бек и др. Главное произведее верхне-германской школы — начатый 
подъ французскимъ вмявемъ соборъ въ Регенебурт$, котораго хоръ и транс- 
цепть построены въ эту эпоху. 

Обработка оконныхъ проемовъ принимаеть въ возвышенной готикВ бол$е 
богатыя формы: въ это же время появляется остроконечный фронтонъ надъ 
окнами съ краевыми листьями и крестовидными цвзтами (флеронами) наверху, 
какъ напр. на верхнихъ окнахъ хора Кельнскаго собора. Розовидныя окна 
западныхъ фасадовъ пр1обрфтають огромные размфры. Листва капителей 
вездЪ дЪлается естественной, толко изрздка еще ветрЪчаютея аканты или 

челов чесня головы. Фигурная скульптура кельнской школы предетавляетъ 
произведещя, хорошо исполненныя, совершенно свободныя отъ позднве по- 
являющихся, излишнихъ изгибовъ тфла. Мномя изъ статуй мудрыхъ и не- 
разумныхь дёвъ, справа у портала Страсбургскаго собора, выполнены мастер- 

ски и носять эльзассый народный характеръ. Фигуры въ предхрами Фрей- 

15% 
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. 140. Башня собора въ ФрейбургВ (13 в$ка). 

Готическля эпоха. 

бургекаго собора, которое одно- 
временно служило помвщен1емъ для 
суда, предотавляютъ сидячя изо- 
браженшя фотта, старосты и двухъ 
судей. Между надгробными ста- 
туями вотр$чаются произведевя, 
интересныя по свфжести натура- 
лизма. Полихромя внутри церк- 
вей ‘употребляеть болфе, чЪмъ 
прежде, золота въ листьяхъ капи- 
телей, консоляхь и ВЪ ключахь 
сводовъ; валики гуртовъ также 
позолочены. Въ Кельнскомъ 60- 
борЪ въ клиньяхъ. трифорума на- 
ходятся изображен1я на золотомъ 
фонЪ, которыя предетавляютъ ле- 
тающихь ангеловъ въ челов че- 
сЫЙ ростъ. Стзны хора собора 
внутри были расписаны, а сна- 
ружи украшены цвфтными стек- 
лами. Въ нишЪ монастырской 
церкви въ БраувейлерВ сохрани- 
лось много стЬнной живописи. 
Живопись на стеклЪ въ этомъ пе- 
р1одЪ въ Германи встр®чается 
не такъ часто, какъ во Франции. 
Хотя нижшя окна Кельнекаго со- 
бора имЪють гризальи съ цвзЪт- 
ными рамками и изображеня съ. 
архитектурно обработанными рам- 
ками, но окна трифор1ума запол- 
нены ковровымъ узоромъ, точно. 
также, какъ и верх я окна; ниж- 
няя же часть послфднихъ занята 
фигурами тудейскихъ царей, боле 
чЪмъ въ челов чесый роетъ, ко- 
торыя стоять въ сводчатыхь бе- 
офдкахъ. 

Перюдъ поздней готики 
въ Германи, своеобразно развив- 
шейся, особенно богать выдающи- 
мися произведешями. Въ это 
время продолжается постройка 
большихъ соборовъ, хотя все же 
мноме, наиболъе замфчательные: 
изъ нихъ, остаются незакончен- 
пыми. Въ это время въ соборф. 
во ФранкфуртВ на МайнЪ строится 
вновь хоръ; въ соборв въ Ре- 
генебургЬ строится продольная. 
часть его и западный фасадъ. 
Прежне чертежи, отъ которыхъ 
существенно отличается нын$ шей 
фасадъ, предетавляютъ соборъ то 
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съ одной башней, то съ двумя башнями. Фа- 
садъ съ двумя башнями сходенъ со Страс- 
буртскимъ соборомъ, какъ по большой окон- 
ной розф, такь и по богатетву валиковъ. 
Въ исполнени придерживались въ нЗкото- 
рыхъ частяхь и однобашеннаго плана, какъ, 
напр., въ постройкВ оригинальнаго трехето- 
ронняго предхразия. Церковь въ ЕЙ въ 
Бавар!и имфеть рздкую форму двЪнадцати- 

гранной центральной постройки съ средин- 
ной колонной, вЪроятно связанную съ идеей 
храма Граля. Соборъ въ УльмЪ предотав- 
ляеть одинъ изъ наиболВе блестящихъ при- 

мфровъ поздней готики. Онъ состоить изъ 
трехъ одинаково широкихъ продольныхь не-' 

фовъ, безъ трансцепта, оканчивающихея хо: 
ромъ одной ширины со среднимъ нефомъ. 
Дв$ башни ограничиваютъ хоръ слБва и 
справа. Главный матермалъ построекъ, воз- 
веденныхь многими мастерами изъ рода 
Энзингеръ, — кирпичъ. Огромную западную 
башню, въ художественномъ отношени самую 
важную ‘часть собора, построиль МатвЪй 
Беблингеръ. От$ны башни имфють стройныя 
отверстя съ двойными окнами и богатой 

отдлкой, но въ кладкь появились трещины, 
и постройка была прервана еще до оконча- 
шя верхняго восьмиугольника; впослфдетви 

очень широк1е боковые нефы были раздф- 
лены круглыми колоннами, которыя поддер- 
живаютъ своды. Въ 15 стольи построенъ 
шпиль Страсбургекаго собора мастеромъ Тоан- 
номъ Гюльтцъ изъ Кельна. Онъ восмоль- 
зовался восемью угловыми контрфорсами для 
льотниць, которыя идутъь вверхъ до фонаря 
въ ряд заходящихь одна въ другую, шести- 
гранныхъ башенокъ. Этотъ рядъ башенокъ 
долженъ быль еще, въ свою очередь, закан- 
чиваться пирамидой, которая, однако, не 
приведена въ исполнеше. На соборВ св. 
Стефана въ ВЪнЪ былъ едфланъ шпиль южной 
башни и начата сЪверная башня. Осталь- 
ная постройка собора относится къ 14 сто- 
лЬтю. Три продольныхь нефа его кон- 
чаются тремя сторонами восьмиугольника и 
покрыты крестовыми сводами на строй- 

ныхъ столбахъ; средый нефъ выше боко- 
выхъ, но не настолько, чтобы можно было 
устроить верхня окна. Столбы богато рас- 
членены, а покрые устроено въ вид де- 
ревяннаго свода, съ сильными ребрами. 
На сЪверной и южной сторонф продоль- 

наго нефа устроено по башиф, такъ что въ 
общемъь получилась крестовидная форма. 
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141. Башня собора въ УльмЪ 

(начать въ 1377 г). 
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Южная башня была окончена и покрыта мощнымъ. каменнымъ шпилемъ 

съ отверейями. 
Къ характернымъ особенноетямъ поздней готики относятся декоративныя 

формы сводовъ. Примёры ботатьйшихъ звфздчатыхъ сводовъ предетавляють 

нЬкоторыя свЪтемя постройки, далЪе указываемыя. Еще позднфе появляются 

сЪтчатые своды, въ которыхъ нфтъ сквозныхъ поперечныхъ и дагональныхъь 
реберъ, и вмфото нихъ появляются декоративныя ребра, какъ въ хорь Фуей- 

бургекаго собора. ОбдЪлка оконъ теряеть свою геометрическую строгость и 
дзлается весьма ботатою, какъ, напр., большая оконная роза церкви св. Лав- 

рентя въ Нюрнберг и порталь ев. Зебальда, тамъ же. Большя раки внутри 

церкви отдфланы узорами въ видЪ рыбьихъ пузырей, закругленными Фалами 
и обломами, подражающими древеснымъ вЪтвямъ. 

П и еее  ВЪ такомъ же родь быль составленъ проекть Беб- 
Й РЕ Е лингера для шпиля Ульмскаго собора. Листвен- 

: `’ ный орнаменть пр!обрЪтаеть больпия выпуклости 
въ точкахъ дъленя реберъ. 

Фигурная скульцтура становится мягкой и 
живописной, сохраняя стремлене къ натуральности 
и индивидуализащи. Можно различать кельн- 
скую и нюрибергекую школу; впрочемъ 
границы ихь сливаются, и преобладаютъ стройныя, 
изогнутыя фигуры съ мягкимъ, юношески миловид- 
нымъ выраженемъ. Въ надгробной скульитуръ 
встрЪчаются въ особенности женсвше образы большой 
миловидности и нфжности. Твореня Адама Крафта 
и Петра Фишера въ Нюрнберг переходятъ уже 
къ стилю возрожденя. Полихромйя поздней готики, 
въ примЪнеши къ внутренности церквей, все еще 
остается простою. Въ замковой часовнЪ въ Мар- 
бургЬ плоскости заполнены зелеными завитками и 
пестрыми фигурами; нижняя часть стЪны роспи- 
сана въ видЪ ковра, чернымъ рисункомъ по жел- 
тому фону. Фигурная стЪнная живопись все еще 
встрЪчается и въ ней можно различить н%Ъсколько 
школъ. Картинная живопись получаетъ въ Кельнф, 
при мастерЪ ВильгельмЪ, большое значен!е; содер- 
жане его картинъ совершенно, идеально. Св. ДЪва, 

142. Консоли съ фигурами. или друШе святые изображаются въ райской об- 
Изъ а т въ Гальбер- становкЪ, въ саду съ золотымъ воздухомъ. ПозднЪе, 
Са при мастер СтефанЪ изъ Кельна, рисунокъ стано- 

вится реальнЪе какъ въ самихъ фигурахъ, такъ и въ 
передачВ костюма. Кельнская соборная картина, есть высшая точка развит!я этого 
стиля. Вестфальская школа, которая въ общемъ сходна съ кельнекой, произвела. 
больышШя алтарныя картины. Нюрнибергская школа отличается реальной трезвостью 
Во второй половинЪ 15 столЪия въ Герман!и обнаруживается вляне фламандекой 
школы. Нюрнбергь иметь въ это время мастера Вольгемута; въ Эльзасъь жи- 
ветъ величайшй въ то время ньмецюЙ живописец Мартинъ Шонгауеръ, &а 
въ Аугобургь Ганеъ Гольбейнъ старпий становится творцомъ многочислен- 
ныхъ алтарныхъ картинъ. Живопись на стекл находится въ полномъ рас- 
ЦвЪтЬ, поддерживаемая двумя новыми изобрЪтешями: желтой живописной краски 
и вышлифовки красной поверхностной глазури; около 1500 г. найдена третья 
краска — желЪзная красная, а векорЪ затЪмъ удается и воспроизведеше везхъ 
остальныхъ живописныхъ красокъ, хотя и безъ той живости колера, которой от- 
личались старинныя стекла. По тЪнямъ и моделировкЪ живопись по стеклу все 
болфе приближается къ картинной живописи. 

Свфтев1я постройки въ городахъ, жилые дома, ратуши, гильдейск!е 
дома и тоспитали, затБмъ укрфиленя съ башнями и воротами, точно также 
кр$»пости и замки, усвоили готический стиль и развили послёдй для своихъ соб- 
отвенныхъ цфлей; въ фасадахъ ихъ появляются уже извЪстныя постоянныя формы. 
Въ жилыхъ монастырскихъ зданяхъ часто вотрёчаются богатые своды: 
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прекрасный примбръ послфднихъ представляеть лфтняя трапезная монастыря 

Бабенгаузень въ Швабш, съ ея росписанными звфздчатыми сводами. Го- 

родек1е дома все еще большей частью деревянные, часто съ каменнымъ 

нижнимъ этажемъ. Верхне этажи выступали надъ нижними къ улицф, а ВЪ 

нижнемъ этажф, отодвигая назадъ переднюю стфну и опуская выступающую 

стЬну верхняго этажа, получали мЪето для галлерей, подпертое колоннами и 

столбами. Н»%мецкихъ деревянныхъ домовъ сохранилось еще много въ горо- 

дахь Гарпа, въ Гессенв и пр. мЬстахъ. Выступающия бревна верхнихъ эта- 

ней часто подперты прекрасными р$зными консолями, а промежутки между 

ними закрыты наклонными росписанными филенками. Поля фахверка закла- 

== 
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143. Готическя здашя въ ЭльбургЪ. 

По Фёрстеру. 

дывалиеь кирничомъ, образующимъ узоры. Каменные дома чаще всего обра- 

щены шипцомъ къ улицф. Двери и окна ихъ покрыты прямыми перемыч- 

ками или стрфльчатымь сводомъ; окна чаще стоять отдфльно, чёмъ въ ро- 

манское время, и дфлятся каменными крестами. Часто ветрфчаются балконы. 

Фронтонъ кончается или уступами, или ‘сообразно наклону крыши и украшенъ 

часто зубцами, или башенками въ видЪ ф1аловъ. 

Городск1я укрёплен!я состояли обыкновенно изъ толетой стВны, 

которая была снабжена выступающей на консоляхъ и аркахъ оборонительной 

галлереей; брустверъ поелдней имфлъ зубцы. Башни, большею частью пря- 

моугольныя, были снабжены бойницами и покрыты крутыми шатровыми кры- 

шами. Къ стЬн5 вель узы Й подходъ, обстрфливавиийся съ зубчатаго бруст- 

вера со стороны рва. Ворота иногда состояли изъ боле массивныхъ башень, 

съ двойными воротами и опускной рьшеткой; иногда съ воротами еще соеди- 

нялись особенныя укр$нлевшя, какъ, напр., Наппеп огужегк въ Кельнф. Надъ 

покрытымъ сводами пролетомъ вороть Торе! ог въ Мар!енбургВ находится 



146. Главная лЪстница замка Альбрехта вЪ МейссенЪ, со стороны двора (построенъ въ 1471-1433 г.) 

По Фарстеру. 
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рыпарскихъ замка, различныхъ по времени постройки, окружавшихь полу- 
круглый дворъ. Въ Р\аН-Е сохранились еще части первоначальной постройки, 
а въ углу стоить башня. Въ другой части замка находится домъ В фепаев 
и Водепдо:{. Главное помфщен!е составляетъ залъ для знаменъ, имфюций видъ 

неправильнаго пятиугольника съ богатымъ сЪтчатымьъ сводомъ и наряднымъ 
балкономъ. Самый роскошный замокъ Герман — замокъ нёмецкаго Ордена 
въ МаренбургВ. Верхый и средн! замки еще болЪе или менфе сохранились, 
но отъ передняго замка, расположеннаго ниже, остались только развалины, 
Верх! замокъ образуеть древнЪйшую часть и главное помфщене его состоитъ 
изъ вала капитуловъ и капеллы. Заль капитуловъ быль покрыть звЪзд- 
чатымъ сводомъ, который въ середин$ опиралея на три тонкихъ столба. 
ОтВнныя консоли зала высфчены изъ мраморовиднаго известняка, украшевя 
надъ ними сдЪланы изъ обожженной глины. Стфны были покрыты голубо- 
вато-с5рой штукатуркой и расчлененя ихъ были окрашены. Судя по лфто- 
писямъ, стЪны были украшены портретами гохмейстеровъ ордена, подъ бал- 
дахинами. На внфшней, восточной части капеллы находится колоссальная 
фигура Богородицы ‘со Сласителемъ, выполненная горельефомъ на золотомъ 
фон и выложенная разноцвфтной стеклянной мозаикой. Средый дворецъ 
также расположенъ вокругъь двора и заключаеть въ себф извЪетный собор- 
ный залъ, звЪздчатый сводъ котораго, опирающийся на три колонны, обнаружи- 
ваеть большое совершенство исполненя. Внутренноеть и внфшноеть жилого 
помфщеня тгохмейстера въ среднемъ замкЪ полны достоинства. Особенно 
трандюзна позднЪйшая часть этой постройки. Съь внфшней стороны оба фли- 
геля, большой и малый, раздфлены крЪикимъ столбомъ. Окна большого фли- 
геля внизу трехетворчатыя и вверху двухстворчатыя, богато украшены го- 
тическими мотивами. ПростЪнки расчленены колонками и нишами. По- 
стройка заканчивается зубчатымъ вфнцомъ, который особенно сильно выдф- 
ляется надъ широкими угловыми столбами, поставленными на консоляхъ. 
Плосыя арки.и прямыя перекрытя, вмфото стрёльчатыхъ, придають фасаду 
весьма оригинальный видъ, рЪзко отличаюций его оть перковныхь построекъ. 
Другая постройка н$фмецкаго рыцарекаго ордена, замокъ вь КенигобертЪ, 
первоначально была небольшимь деревяннымъ здавемъ. Новый замокъ 
группируется около широкаго двора. Отъ готическаго перода сохранился 
западный флигель, въ которомъ помфщается домовая церковь; она о двухъ 
нефахъ, раздфлена четырьмя гранитными столбами и покрыта звЪздчатымъ 
сводомъ; находяпИЙся надъ церковью „московсмй“ залъ построенъ лишь въ 
16 взкЬ. Ломъ Рупрехта въ Гейдельбергекомъ зам по существу готиче- 
скаго стиля, и часть надворнатго фасада его еще сохранилась неизмЪненной. 
Домъ Рудольфа въ этомъ же замкБ—также готическй по своимъ архитек- 
турнымь формамъ, его стБны оштукатурены и на восточной части фасада 
имфется красивый балконъ. Замокъ Альбрехта въ МейссенЪ, построенный 
для большого двора— одинъ изъ лучшихь замковъ Германи, построенъ но 
совершенно новому типу. СредневЪфковая свЪтекая архитектура создала не- 
много зданй, могущихъ поспорить красотою съ замкомь Альбрехта: 0со- 

бенной технической виртуозностью отличаются здфеь главнымь образомъ 
своды. Замфчателенъ также замокъ „большой Вендельштейнъ“; ввроятно 

онъ послужилъ образцомъ для подобнаго рода сооруженй въ ЛрезденЪ, Торгау 
и Берлин$. 

Богем1я въ готическую эпоху принадлежала къ зависящимъ оть Гер- 
мани пограничнымъ землямъ. При Люксембургскихъ короляхъ готика была 
перенесена въ Богемю и находилась сперва также подъ французекимъ вя- 
шемъ; скоро, однако, появилось ршительно нфмецкое направлене. Соборъ 
св. Фейта въ ПрагЪ быль начатъ мастеромъь Матвфемъ изь Арраса; онъ о 
пяти нефахъ, пятигранный хоръ окруженъ часовнями; транеценть его дол- 
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женъ быль далеко выступать съ обфихъ сторонъ, но выполненъ только съ 
сЪверной стороны. Продольная часть точно также выполнена лишь частью. 
По первоначальному проекту были сд$ланы только часовни и обходъ до 

высоты нижней галлереи. Затфмъ руководителемъ постройки былъ нзмецый 
мастеръь Петръ изъ Швабишь-Гмюнда, который окончилъь хоръ, построиль 
вамыкаюлиуя его часовни и окончилъ всф нефы. По сравневю съ простотой 
фландрокаго мастера, предпочтене Петра къ богатству украшенй и силь- 
нымъ профилямъ предетавляетъь совершенную противоположность. Петромъ 
Гмюндекимъ выстроены также хоры церкви Вареоломея въ Калин8 и церкви 
Варвары въ Куттенберг. ЗдЪеь средый нефъ замыкается пятью сторонами 
восьмиугольника, и хоръ заканчивается восъмью часовнями. Малвфй и 
Петръ Гиюндск также строители замка Карлштейнъ близъ Праги, по- 
строеннато для императора Карла ГУ и предназначеннаго для хранешя госу- 
дарственныхъ сокровишъ. Замокь состоялъь изъ укрЪплешя, коллемальной 
церкви Успешя Богородицы и большой башни съ часовней. Особенно фан- 
тастично украшена маленькая, посвященная св. ЕкатеринБ часовня, находя- 
щаяся въ соединен!и съ церковью Богородицы. Ве стЪны часовни осыпаны 
драгоцзнными камнями, а промежутки вызолочены. Драгоцфнные каменья 
находятся даже на ключахъ сводовъ. Точно также великолВнно, декора- 
тивно украшена часовня башни, покрытая 2-мя крестовыми сводами. Цоколь 
въ два метра высоты, осыпанный аметистами и агатами, окружаетъь пом$- 
щен1е; выше его по стВнамъ идуть картины, а въ оконныхъ нишахъ — отЬнная 
живопись. На свод помфшаются на синемъ фонЪ тысячи стеклянныхъ, 
съ внутренней стороны позолоченныхъ или посеребренныхъ звЗздъ, въ объихъ же 
обращенныхъ къ алтарю распалубкахъ свода — солнце и луна. ` Наружность 
Карлштейнскаго замка проста. Изъ скульптурныхъ произведен! замЗчательна, 
по ея жизненности, конная бронзовая фигура св. Геормя Пражекато, въ поло- 
вину человёческаго роста, хотя ея пропорщи и не вЗрны. СтБнныя картины 
Карлштейнокой часовни, которыя исполнены тяжело, грубо, но величественно, 
характеризуютъ богемекую живопись того времени, представителемъь которой 
былъ Теодорихъ Пражевюй. 

Въ группу восточныхь пограничныхь странъ: Польша, Галищя, Мо- 
рав1я, Венгр1я, Семихолме и наконецъь Росея, готика проникла чрезъ 
Германцо и не создала новыхъ формь въ этихъ странахъ. 

Въ Швейцар1и и Лотаринг!и ветрфчаются французское и н$мецкое 
вмяня. Главныя постройки французской Швейцари, Женевскй и Лозаннеюй 
соборы, представляютъ конструкщи ранней готики съ романскими деталями. 
НаиболЪе выдаюнийся тотичесюмй памятникъ нзмецкой Швейцария — соборъ 
въ БазелВ, богатъ фигурной скульштурой; Лотарингя иметь образецъь ранней 
готики въ вилЪ командорстватамилеровъ. Соборъ въ Метц%, начатый вт 13-мъ 
стол и, достраивалея позднфе, въ 16-мь стольти. 

Бельг!йская готика подчиняется боле Франщи, голландекая— Гер- 
мани. Каменный Утрехтомй соборъ относится къ кельнекой школё, но про- 
стыя кирничныя постройки болфе часто встрЗчаются въ Голланди. Соборъ ев. 
Гудулы въ Брюссель совершенно французсвый, точно также какъ церковь Бого- 
матери въ Брюгге и прекрасный хоръ собора въ Турнэ. Самое важное произведене 
готическаго искусства въ Бель и, Антверпенсый соборъ, иметь дв башни и, 
въ видь исключеня, 7 нефовъ. Такъ называемый пламенфюнИй орнаментъ 
оконъ французской поздней готики весьма распроетраненъ въ Нидерландахъ. 

Въ Нидерландахь свЪтекая архитектура стоить выше церковной всл$д- 
стве развит!я торговли; ратуша въ БрюсселЪ заиметвовала свой вишни! видъ 
оть церковныхь построекъ. Ратуша эта иметь прекрасную центральную 
балиню. Городоме дома въ Брютге, Гент$, Оуденаарде и Лёвень принадлежать 
къ изящинЪйшимъ произведемямъ поздней готики. Въ Кемпенской ратушь 



147. Галлерея Сунонщиновъ въ УпернЪ (1200—1364). По Эвербеку и Неймейстеру. 
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нфкоторыя части относятся къ пер1оду поздней готики. Въ здашяхъ гильд 

устраиваются, какъ и въ ратушахъ, внизу —залы для рынковъ, а въ верхнихъ 
этажахъ помфщаются друмя дЪловыя помфщеня. Самое замфчательное здаше 

подобнаго устройства-—тгильмя въ Брюгге; еще богаче рынокъ въ Инернф, 

снабженный огромной башней. 
Великая заслуга фламандскаго искусства, въ перодъ времени между готикой 

и возрождешемъ — прогрессъ въ области картинной живописи, начало которому 
положено братьями Губертомъ и ФТоанномъ Ванъ-Эйкъ, предполатаемыми 

изобрфтателями живописи масляными красками. Архитектура на картинахъ 

148. Дворъ и дворецъ герцоговъ Инфантадо въ ГвадалаярЪ (15 взка). 

По Видла-Амилю. 

Эйкозъ еще готическая, но жизненность фигуръ, подробность въ передач ланд- 
шафта, освъщеше, рефлексы, относятся по духу къ стилю возрожденя. Жи- 
вопись Ванъ-Эйковъ имфла весьма важное и обширное влян!е. 

ОБверныя страны — Швещя, Норвегя и Даня не обладаютъ самостоятельно 
развившейся готикой; онф подчиняются въ этомъ отношени Франщи, Англи и 
Германи. Соборъ въ УпсалЪ въ Швещи — французский, францисканская церковь 
въ СтокгольмЪ находится подъ нзмецкимъ влящемъ, а хоръ собора въ Дронл- 
теймЪ въ Норвеги созданъ по англЙскимъ образцамъ. 

Испания въ первомъ пер1од$ своей готики слфдуетъь вполнЪ за Фран- 
щей, хотя въ частностяхь выступаетъ вщяне мавританскаго искусства. Только 
въ богатомъ пер1одф поздней готики испанское искусство дфлается боле само- 
стоятельнымъ. Соборы въ общемъ просты по плану; они о трехъ нефахъ, съ 
трансцептомъ и заканчиваются большею частью рядомъ часовенъ вокругъ апсиды 
хора. Какъи въ итальянскихъь церквахъ, въ нихъ замфчается любовь къ про- 
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сторнымъ помфщешямъ и ограничене пропорщй въ высоту. Надъ среднимъ 
четыреугольникомъ чаще всего является куполъ или куполообразная башня. 
ВеличественнЪйшее произведен!е испанской готики — соборъ въ Толедо о пяти 
нефахъ, который имЗетъ въ оконечности хора двойной рядъ маленькихъ прямо- 
угольныхь и полукруглыхъ часовенъ; онъ построень очевидно по образцу 
Моге-Паше въ Парижь. ЛШонсый соборъ отличается изяществомъ и красотою 
частей постройки. Соборъ Бургосеый, трехнефный съ трансцептомъ и много- 
угольнымъ хоромъ съ часовнями, опять стоить подъ французскимъь вмявемъ. 
Въ постройкВ собора въ БарцелонЪ замЪчается, наконецъ, большая самостоя- 
тельность испанскаго предетавлевя. Это трехнефная постройка съ трансцеп- 
томъ и хоромъ съ часовнями, причемъ все это достаточно просторно. Столбы 
богато расчленены, трифори надъ арками прерываютъ стфны, а далВе вверху 
слздуютъ круглыя окна, которыя пропускаютъ сравнительно мало овфта. 
Хоръ собора въ Геронф построенъ по образцу Барцелонскато, но въ ГеронЪ имфет- 
ся только одинъ продольный нефъ во всю ширину трехъ нефовъ хора, а часовни 
хора продолжаются по бокамъ продольной части здашя въ видв опоръ огром- 
наго свода. Въ дальнфйшемъ, вь Испав, какъ и во Франщи, дошли до 
излишней смфлости конструкци. Изъ испанскихъ свЪтекихъ зданй той эпохи 
замЪчательны ратуша въ БарцелонЪ и шелковая биржа въ Валенщи. Особенно 
въ свЪтекихъ постройкахъ получаются, чрезъ смёшене мавританскихъ элемен- 

` товъ съ готическими, богатыя произведен1я, удивительныя по своей прелести; 
они большею частью относятся къ поздней готикф. Прекрасное произведеше 
послфдняго рода, предетавляющее собою уже переходъ кь возрожденю, — 
дворецьъ Инфантадо въ Гвадалаярз. 

Мавританское вллян!е въ деталяхъ особенно замфтно въ старфйшихъ ча- 
отяхъ Толедекаго собора. Въ 14 столь вездЪ въ Испаши развивается 
богатый орнаментъ; капители получаютъ кустарную листву, аркады съ вну- 
тренней стороны обсажены зубцами, и своды получають искусственныя формы. 
Въ срединф 14 столЬМя появляются величественныя скульштурныя фигуры, 
какъ напр. апостолы портала Бургосекаго собора. 

Въ Португами можно назвать выдающимся произведешемъ поздней го- 
тики монастырскую церковь ВабаШа, базилику съ тремя нефами о восьми 
пролетахъ, съ выдающимся транецептомъ, кь которому съ востока примыкаютъ 
5 аисидь въ видф часовенъ. Боковые нефы настолько высоки, что трифо- 
умы становятся лишними. Ве части постройки покрыты снаружи горизон- 
тальными каменными плитами. 

Итал1я, какъ кажется на первый взглядъ, мало сдфлала пля развимя го- 
тики, ибо здесь не’ существуеть собственныхь началъ этого стиля, проник- 
шаго въ Италшю изъ за Альпъ. Между тмъ, итальянсвя готическя церкви 
обнаруживають р$дкую любовь къ простору, а свЪтская постройка именно 
зДЪсь достигаеть необычайной, художественной выразительности. Готика, 
занесена изъ за Альшь въ Италию монашескими орденами и при томъ почти 
одновременно во всЪ части страны. Въ Ломбаржи, послф нЪеколькихъ попытокъ, 
готика выстунаетъ опредЗленнЪе въ церкви св. Андрея въ Верчелли. Устрой- 
ство часовенъ хора напоминаетъ св. Иведа въ Вгайзпез, при чемъ восьмиуголь- 
ная башня надъ центральнымъ четыреугольникомъ господствуеть надъ вобмъ 
здашемъ. Круглые кирпичные пилоны обставлены колоннами, арки и ребра сво- 
довъ стр$льчаты, только окна имфютъ полуциркульныя арки. Прочные арочные 
контрфореы довершаютъ готическую систему. Церковь св. Франциска Ассиз- 
скаго, состоящая собственно изъ двухъ церквей, находящихся одна надъ другой, 
сходна въ этомъ отношени съ построенной тоже одновременно 54. СпареЦе 
въ Парижб. Напротивъ, конструкщя верхней церкви въ Ассизи напоминаетъ 
иЪмецкую готику, между тёмъ какъ богатая живопись внутренности носить 
настояший итальянсый античный характеръ. Нижняя церковь имфеть еще 
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романеыя формы; верхняя церковь однонефная, безъ арочныхъ контрфорсовъ. 
Она покрыта четырьмя стр$льчатыми крестовыми сводами, трансцепть раз- 
дЪленъ на три части, а апеида хора образована пятью сторонами восмиуголь- 
ника. Въ церкви св. Франциска мы снова ветрфчаемъ итальянскую любовь къ 
простору и преобладаше горизонтальныхъ лин. Доминиканская церковь св. 
Анастаси въ ВеронЪ также иметь просторные нефы, рВдЕо разставленныя 
колонны. Аркады ея съ тупыми стрфлками, а надъ ними отктываются два яруса 
круглыхъ оконъ. Ребра сводовъ боковыхъ нефовъ имфють забутку и для 
уменьшен1я распора средняго свода у его пять заложены брусъя. Перковь 
«в. Франциека въ Болоньф — съ тремя нефами, представляеть шестиразд®ль- 
ные своды надъ среднимъ нефомъ; первоначально построенный трансцепть 
состоить изъ квадрата и двухъ прямоугольниковъ; хоръ заканчивается пятью 
сторонами десятиугольника, которыя окружены галлереей. Большая готическая 
постройка боле поздняго времени — соборъ 56. Регошо въ Болонь$; окончена 
только продольная часть его. Соединене древне-итальянскихъь и сЪверно- 
тотическихь пруемовъ обнаруживаетъь францисканская церковь св. Антоя 
въ Падуз. ЗдВсь средый и поперечный нефы покрыты куполами, между глав- 
ными пилонами стоятъ второстепенные, связанные стрфльчатыми арками, 
& надъ ними тянется обходъ, отдфленный отъ средняго нефа только пери- 
лами. Самое выдающееся произведене итальянской готики, соборъ въ 
Миланф, имфетъ въ основЪ совершенно ломбардеый планъ. Этоть соборъ, съ 
пятью продольными и тремя поперечными нефами, поражаеть своей простор- 
ностью и ВЪ то же время совершенно лишенъ того стремлен1я въ высь, которое 
столь характерно для сЪверной готики; боковые нефы такъ высоки, что они 
придають иБлому характеръ зала. Надъ ереднимъ четыреугольникомъ опять 
возвышается итальяней куполъ. Внфшноеть собора, построеннаго изъ 
мрамора, обнаруживаетъ въ деталяхъ свверное вмянве, велфдетве неоднократ- 
ной работы нфмецкихь и французскихъ мастеровъ. Въ церкви св. Креста 
во Флоренщи, строитель ея. Арнольфо ди Лапо, прибфгнулъ, волфдетве зна- 
чительной ширины средняго нефа, опять кЪ открытымъ стропиламъ древне- 
хрисманскаго времени. Тоть же Арнольфъ перестроиль соборъ во Флоренщи, 
значительно расширивъ среднй нефъ. Соборъ этотъ позднфе достраиваль 
Дииотто, при чемь онъ отчасти быль изм$ненъ и снаружи облицованъ 

пестрымъ мраморомъ. Такъ же облицована и отдфльно стоящая при соборЪ 
колокольня — Кампанилла. Большой куполъ собора быль позднЪе возведенъ 
Брунеллески, въ раннемъ стил возрожденйя. Итальянцы сдфлали церковные 
фасады самостоятельными произведенями искусства, которыя не находятся въ 
строгой связи съ внутренностью; башни тоже не связываются съ общимъ фаз- 
садомъ. Великолфнный мраморный фасадъ Сенскаго собора былъ построенъ 
Даюованни Пизано. Три портала покрыты круговыми арками, надъ которыми 
находятся отрЗльчатые фронтоны. Надъ среднимъ порталомъ возвышается 
фронтонъ, на которомъ имфется большое круглое окно, но безъ готической 
орнаментац!и; боковыя башни имфются на фасадЪ, но въ нижнихь частяхъ 
своихъ кажутся недостаточно подготовленными. Фасадъ собора въ Орвтето 
имфеть болфе органической связи между своими частями, но широк средый 
порталъ здфеь также съ круглыми арками. Вообще съ средины 14 столЬ\я 
начинаютъ, особенно въ ТосканВ, часто возвращаться отъ оно арки 
къ круговой. 

Въ области свЪтекихъ построекъ Итал!1я готической эпохи обла- 
даеть дЪфйствительно великими произведенями. Главныя формы готическаго 
стиля — крестовые своды съ гуртами, стрфльчатыя арки и готичесвя укра- 
шея, прим$няются съ художественной свободой для выражения гордости въ 
дворцахъ и кр$постяхъ, могущества въ городекихъ публичныхъ зданяхъь и, 
наконецъ, красоты и легкости въ открытыхъ галлереяхъ. Такъ, Ра]а720 
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руб Ёсо въ Сен имфетъь ясно выраженный крфпостной, воинственный харак- 

теръ, причемъ ниже! этажь обращаетъ къ незваному гостю свои почти 

сплошныя, глумя, массивныя стъны. Наверху этотъ палаццо увЪнчанъ гро- 

мадными зубцами, а сбоку возвышается господствующая надъ нимъ башня. 

Вообще каждое рыцарекое жилище въ городахъ имфло собственную башню, 

такъ что по общему виду Сена или Санъ-Джиминьяно похожи на новЪйшй 

большой фабричный тородъ съ его тигантекими трубами. Воинетвенный 

149. Ра!а2то риБИсо въ С1енЪ (14 вЪка). По фотографии. 

характеръ городскихь замковъ, однако, не препятствуеть прекрасному раз- 

витшо отдфльныхь формъ; такъ, стрёльчатыя окна ихъ часто весьма изящно 

орнаментированы. Н$ть въ Италёи недостатка и Въ здашяхъ съ боле мир- 

нымъ назначенемъ, съ общественными залами для собрашй и для торговыхъ 

цзлей. Мноме дома, съ ихъ аркадами нижнихъ этажей, напоминаютъ собой 

постройки по другую сторону Альшь. Въ готическую эпоху ВЪ Венещи 

строились болёе дворцы, нежели церкви; при этомъ въ дворцахъ еще сохра- 

няется общее расположене романской эпохи, съ галлереями на выходящихъ 

на улицу фасадахь. Внутри палаццо богатыхъ купцовъ, за порталомъ нахо- 
16 

Истор1я сотроительн. искусства. 
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дится шировый вестибюль, приспособленный для перетаскиваюя товаровъ и 
ведущ сзади на дворъ, а съ боковъ — въ склады; надъ посл дними пом%- 
щаются антресоли, предназначенныя для дфловыхъ помфшенй. Во второй 
этажъ со двора ведеть открытая лфетница, по которой попадаютъ сперва въ 
большой залъ, обыкновенно занимающий середину палаццо; за нимъ пом*- 
щаются жилыя комнаты и спальни. Въ готическую эпоху для расчленен!я 
фасадовъ особенно часто пользовались высокими стр$5льчатыми арками, кото- 
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150. Палаццо Фоскари въ Венещи (14 вЪка). 
По Гайльябо. 

рыя, въ соединени съ трехлопастными меньшими арочками, иногда охватыва- 
лись прямоугольными рамками. Палаццо Фоскари можеть служить хорошимъ 
тому примфромъ. Дворецъ дожей состоитъь изь двухъ ярусовъ: богато рас- 
члевеннаго нижняго и грузнаго верхняго. Нижн! этажъ образованъ двумя 
рядами аркадъ и колоннъ, при чемъ коротвя толстыя колонны перваго ряда 
бъ лиственными капителями и стр$льчатыми арками поддерживають верхн!й 
рядъ колоннъ, размьщенныхъь вдвое чаше и также связанныхъ стр$льчатыми 
арками. Надъ этой воздушной нижней частью возвышается грузная верхняя, 
съ немногими стрфльчатыми и круглыми проемами, расчлененная ромбиче- 
скими узорами изъ пестрыхъ камней. Слишкомъ богатый входъ въ палаццо — 
Рога ЧеПа сагфа — построенъ только въ средин$ 15 вЪка. Къ этому же 
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времени относится постройка палаццо Вителлески съ его в$нчающимъ карни- 

ЗОМЪ ИЗЪ стрёльчатыхь арочекъ на большихъ конеоляхъ и со стр$Зльчатыми 

надворными галлереями. ‹ 

Мраморныя украшеня въ многочисленныхъ меньшихъ постройкахъ Рима и 
южной Итащи все еще сохраняютъь манеру Козматовъ, хотя и со стрВльча- 
тыми сводами. Балдахинъ главнаго престола въ С. Паоло предъ стВнами Рима, 

двЪ каоедры въ соборЪ Беневента, каеедра св. Клары въ Неаполь имЪють все 

еще мозаики, но при преобладан!и пластическихь украшенй. Фигурная 
скульптура готической эпохи Итал]и значительно двинулась впередъ, благодаря 
работамъ Джованни Пизано. Его произведешя отличаются стремлешемъ къ 
экспресеи, хотя позы еще утрированы. Рельефы фасада Орыето по глубинЪ за- 
мысла — лучшее изъ всего, что до того времени сдЪлано въ Итами. Ещебольшй 
мастеръ явился въ лиц Джотто, бывшаго одновременно рзчикомъ и живопис- 
цемъ. Имъ созданы барельефы у колокольни собора во Флоренщи, изображаю- 
ше хрисманск1я добродЪтели. Очень многочисленны надгробные памятники, 

большею частью въ связи съ богато украшенной архитектурой и еще болЪе вы- 
игрывающ!е оть матерала— мрамора. Обыкновенно саркофагь исполненъ съ 
лежачей фигурой умершаго, а надъ нимъ поднимается стр$льчатый балдахинт. 
Еще богаче по устройству надгробные памятники князей изъ дома Анжу въ 
церкви св. Клары, въ НеаполЪ. Одна изъ главныхь достопримЪчательностей 
Вероны — мраморные надгробные памятники Скалигеровъ. Надгробный памят- 
никь Э1е1отю 4еПа Беа]а сдзланъ въ видВ конной статуи подъ балдахиномъ. 
Представителемъ итальянской живописи готической эпохи является тотъ же 
флорентинець Джотто, хотя его рисунокъ и моделировка еще несовершенны. 
Ленская школа — Симонъ Мартини, Липпо Мемми, Лоренцетти и др., не столь 
строга, какъ флорентиская, особенно въ женскихъ фигурахъ. Школа Джютто съ 
его послЪдователями —Андреемъ Орканья, Гадди и др., служитъ переходомъ къ 
стилю возрождешя. 

Для общей оцфнки эпохи готическаго искусства можно, конечно, сказать, 
что это искусство не развилось до мфрового стиля, подобно греко-римекому; 
тотика процвфтаеть исключительно въ ЕвропЪ, и то не вездф, такъ какъ 
мфетами продолжають сохраняться античныя школьныя традищи, которыя 
подготовляютъ будупий стиль возрождевня. Вее-таки готика — оригинальн йшее 
и нашональнфИшее выражен!е- художественной фантази средне-европейскихъ 

народовъ; хотя, какь въ начал, такъ и въ перюодъ своего процвфташя, 

готика преимущественно была церковнымь искусствомъ, но ея формы, изобр$- 

тенныя для церквей, перенесены позднфе удачно и на свфтешя здашя. Готи- 

чесыя украшеня безусловно народны, подобно греческимъ, хотя они никогда 

не достигали красоты греческихь формъ. 

ХГ. Эпоха ранняго и вывокаго стиля возрожденшя. 

Въ своей родинф, Итами, возрожден! е (гепайззапее) можетъ считаться 

пробуждещемъ римскаго античнаго искусства; здесь античный духъ никогда 

совершенно не исчезалъ, а только временно былъ заглушенъ проникшими 

изь Германи средневЪковыми формами. Въ Итами стиль возрожден я раз- 

вивалея строго нащональнымъ и разрабатывался исключительно итальянскими 

художниками. Здфеь имь предстояло только освободиться оть германеко- 

готическаго и оть византЙско-восточнаго взллявя и вернуться къ древнимъ 

классическимъ памятникамъ римскихь мастеровъ, хотя бы по идеф. Но при 

этомъ стиль возрожден!я былъ только условнымъ возобновлешемъ античнаго, 

такъ какъ необходимо было воплощать вс современныя иден и удовлетво- 

рять требовамямъ современной жизни, и это заставило новое направлеше 

искусства уже отклониться оть древняго. Возрождеше въ Иташи могло 

придерживаться романскаго искусства, которое здфеь, болве чфмъ гдф- 

либо, сохранило античный характеръ; съ другой стороны, высокйй стиль воз- 

рождешя въ своемъ развити приняль безусловный академически-классическай 

характеръ и стремился вмфотить римсвя идеи искусства во всемъ ихъ объем$. 
16% 
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ВелЪдетве этого, высоюШЙ стиль возрожден!я является противоположностью 
хриспанско-германскому искусству среднихь вфковъ, и это различе между 
ними хотя и ослабЪваеть въ позднЪЙйшемь пер1юдф возрожденя, но никогда 
не исчезаеть совершенно. Сколько бы ни утрачивало въ это время церков- 
ное зодчество свою идеальную высоту, но свЁтеыя постройки, ране слВдо- 
вавшя пр1емамъ церковныхъ, уже теперь становятся стилистически неза- 
висимыми и развиваются самостоятельно. ВекорЪ твердо устанавливаются 
опредфленныя правила для образован!я наружнаго и внутренняго вида свфт- 
скихъ зданш, и вырабатываются новые типы ихъ, изъ которыхъ мноше со- 
хранили свое значеше и до нашего времени. Въ скульштурЪ возрожденше 

и: 

151. Разрёзъ собора во Флоренщи (окопчень въ 1474 г.). 
По Гайльябо. 

приближается къ античному искусству, благодаря возобновленному изученю 
обнаженнаго тфла. Монументальная живопись возрождешя ветуцаетъ на 
совершенно новый, до сихъ поръ неизвфетный путь и достигаеть самаго 
высокаго въ своемъ родЪ, не смотря на то, что церковная живопись теряетъ 
ВЪ своей старой величественной простотф и общепонятности, благодаря болфе 
св®текому воззрёно на сюжеты и введено мотивовъ языческой миеологи. 
Декоративныя средетва возрожденя отличаются безконечнымь богатствомъ, 
во-первыхъ, благодаря соединеню фигуръ и растевй въ одно оживленное 
цфлое; далфе, волфдетв!е античнаго изящества рисунка и лЁики; и какъ уже 
сказано выше, вс$ эти преимущества не ограничиваются одной лишь обха- 
стью церковнаго зодчества, но распространяются и на свЪтошя постройки, 
на дворцы и жилые дома и дфлають ихъ соотв$тетвующими боле утончен- 
нымъ потребностямъ. Конечно, въ жару увлечен!я, мное наивно, безъ вся- 
кой ‘критики, заимствовали сокровища античныхь мотивовъ, оставляя совер- 
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шенно безъь внимашя ихъ духовное содержане. Мы поэтому ветрёчаемъ, 
напр., жертвенныхъ быковъ, жертвенные алтари и чаши, весь циклъ фигуръ 
нижняго Олимпа и др., помфщаемыхъ безъ опредВленнаго смыела, въ совер- 

° шенно не соотв тетвующихъ мЪетахъ. 
Годомъ возникновен!я стиля возрождевя можно считать 1401 годъ, когда 

бронзовыя двери баптистерли во Флоренщи явились предметомъ соревнованя. 
Введен!е новаго стиля въ архитектуру точно также прежде всего посл$- 
довало во Флореннци; со стороны конструктивной — начатымъ въ 1420 г. 

Филиппомъ Брунеллески соборнымъ куполомъ, планъ котораго указываетъ 
на изучеше античныхъ римскихъ сводчатыхъ построекь, & со стороны декора- 
тивной — капеллой Пацци. Новостью въ куполЪ собора является сквозной 
барабанъ, на которомъ онъ покоится; тёмъ не мене, правильное образвван!е 
внутренности купола, кажется, еще не достигнуто. Многогранный куполъ 
(сомкнутый сводъ) часовни Пацци, хорошо освЪфщенный круглыми окнами, 
удался лучше и вызвалъь много подражаний. Въ церквахъ С. Лоренно и С. Сии- 
рито во Флоренщи, построенныхъ въ видЪ латинскаго креста съ куполомъ 
надъ четыреугольникомъ, Брунеллески опять ввель плоское деревянное по- 
крыте и раздВлилъ нефы рядами коринескихь колоннъ, которыя образуютъ 
аркады съ полуциркульными арками. Надъ капителями колоннъ, въ подра- 
жан!е античному, сдЗланы части антаблементовь. Церковь Бад!а въ Ф1езоле, 
напротивъ того, однонефная, съ цилиндрическимъ сводомъ надъ среднимъ 
нефомъ и съ куполомъ надъ центральнымъ четыреугольникомъ. Леонъ Бап- 
тиста Альберти, теоретикь ранняго возрождевя, придаеть своей постройкв 
церкви св. Франчески въ Римини впервые тотъ оттфнокъ, который рЬзко 
выдёляеть противоположность возрожденя среднимъ вФкамъ; это по виду не 
столько церковь, сколько монументъ, посвященный фамими Малатеста. Флорен- 
тинцы перенесли стиль возрождевя и на римскя церковныя сооружения, что 

‚ впервые замфтно въ хор новой базилики св. Петра. Постройка новаго хора 
была начата Бернардо Розеллини и продолжалась Юзаномъ-да-Санъ Галло. 
ПоеслЪднй проектировалъ величественную сводчатую постройку, но выпол- 
нить ее привелось лишь позднзе Браманте. Баччю Пинтелли прибЪгаетъ 
уже къ нЬоколько сухимъ античнымъ формамъ и строить 5. Мама 4е1 
роро!ю и друпя римеюя церкви съ ихь типичными фасадами, съ пилястрами 
й антаблементами, съ двухэтажнымъ среднимъ нефомъ и одноэтажными боко- 
выми, съ закругленными полуфронтонами, маскирующими крыши боковыхъ 
нефовъ, между тзмъ какъ средн оканчивается античнымъ фронтономъ. Во 
многихъ церковныхъ фасадахъ этого времени чувствуется еще отголосокъ 
вреднихъ вфковъ — облицовка пестрымъ мраморомъ. Фасадъ св. Франческо 
4е1 Мом близъь Перудяйи, съ мотивомъ трумфальной арки, увЪнчанъ анта- 
блементомъ и фронтономъ. Поле фронтона синее, точно также фонъ релье- 
фовъ на угловыхъ столбахъ и кассетахъ свода. Коринесыя пилястры нишъ 
сдвланы изъ сфраго мрамора, главныя массы постройки — изъ краснаго, кар- 
низы и рельефы изъ бЪлаго мрамора. Изь прочихъ цвфтныхь фасадовъ 
укажемъ св. Бернардино въ Перудяйи и св. Захамя въ Венещи. Флореншя 
идеть впереди въ развит и стиля; церковь Мадонны 4еПе агсег въ Прато, 
построенная Санъ-Галло въ видф греческаго креста съ пологимъ среднимъ 
куполомъ, становится образцомь для другихъ построекъ. Въ Ломбард 
осталась господствующей кирпичная постройка и въ то же время развилась 
склонность къ средневзковымъ формамъ; такь, напр., здВеь еще долго ветрф- 
чается сомкнутый сводъ надъ центральнымъ четыреугольником?т. 

Дворцовая архитектуравъ раннемъ пер1од$ возрождея развилась 
блестяще. Уже Брунеллески воздвигь во Флоренщи высоко монументальный 
палаццо Питти, главный фасадъ котораго еще и въ настоящее время не пре- 
взойденъ по величественности. Онъ соетоить изъ каменныхъ рустовъ, съ 
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частью въ нишЪ. Гробница Марцуппини въ С. Кроче во Флоренцши — высшее 
произведен!е мраморнаго декоративнаго искусства. Однимъ изъ великихъ орна- 
ментистовъь былъ Мино-да-Фезоле, работавиий во Флоренщи и въ Рим. Глав- 
нымъ орнаментнымъ растительнымъ мотивомъ является акантъ, опять по рим- 
скимъ образцамъ, но вмЪеть съ нимъ замВчается и м$стная листва, какъ это 
часто замфтно въ 8. Мама 4е Мтасой и въ другихъ церквахъ Венеци. Пре- 
красно. орнаментированъ также исполненный Родари мраморный фасадъ Чертовы 
близъ Павши. Деревянные потолки, въ видф кассетъ, часто весьма, богаты и укра- 
шены позолоченными орнаментами. Упомянемъ лишь вскользь о многочислен- 
ныхъ, украшенныхъ рЪзьбой дверяхъ, стЪнныхъ панеляхъ и баллюстрадахъ 
хоровъ. 

Для выражешя соотвЪтетвующихъ времени идей начинаютъ все бол№е поль- 
зоваться живописью. Флоренйская школа съ Мазачч1ю и Мазолино во глав 
стоить опять на первомъ мЪстф, и въ капеллЪ Бранкаччи Кармелитской церкви 
во Флоренщия мы видимъ первое произведен!е живописи стиля возрождения. 
ЗдЪсь замфчательны усиЪзхи въ изображеши голаго тъла, вмЪетВ съ закончен- 

ностью въ чрезвычайно свободной 
и благородной характеристик фи- 
гуръ, причемъ портреты современ- 
никовъЪ введевы, какъ дъйствуюц!я 
лица или зрители. За этими пер- 
выми мастерами слфдуетъ много 
извЪетныхъ именъ: Фра Филиппо 
Липпи, Сандро (Александръ) Боти- 
челли, Беноццо Гоцолли, Мантенья; 
въ концЪ пер1ода вотрчаются Гир- 
ландайо, Лоренцо-ди-Креди и глу- 
бокомыеленный Синьорелли. Перуд- 
жино—учитель и предвЪстникъ Ра- 
фаеля, а Пинтурикко уже образуеть 
переходъ къ высокому возрожден!о. 
Веъхь этихь великихъ мастеровъ 
мы встрЪчаемъ и въ стфнной жи- 
вописи. ПослЪдняя еще не подра- 
жаетъ ни архитектур, ни скульп- 
турз, оставаясь однотонною, съ огра- 
ниченнымъ количествомъ золотыхъ 
украшен. Только въ конц 15 вВка 
появляются болЪе богатыя краски, 
золото на синемъ фонЪ и друше двЪ- 

*-—т та при отдЪлкЪ потолковъ. Иногда 
| Е. ВР Е во штукатурку покрывають плаети- 

ческими орнаментами. Содержан!е 
стъиной живописи даже’ въ церк- 
вахъ нерЪздко представляеть наив- 

ную передачу миеологическихь сюжетовъ. Паддуги зеркальныхъ сводовъ биб- 
лютеки Сенскаго собора, роеписанныя Пинтуриккио, служатъ отличнымъ образ- 
Цомъ этого рода украшеюй. Перуджино уже изучаль въ РимЪ античныя фрески 
и съ успъхомъ подражаль имъ. Живопись на стеклЪ совершенно отходить на 
заднйй планъ, но съ другой стороны, возрождеше прибЪгаетъ снова къ старинной 
и мозаикЪ и создаеть превосходныя произведеня въ соборЪ св. Марка 
въ Венещи. 

Итальянск!Й высок1й пер!одъ возрожден1я, начавийся при- 
близительно съ 1500 г., означаетъ для архитектуры повороть къ простотф, 
ВЪ то-же время величественной, обусловливаемой болфе тфеной связью съ 
античными пропорщями и расчлененями, почерпаемыми изъ сочинен!й Вит- 
рувя. Открыше термъ Тита въ Рим оказало огромное вщяне на декора- 
тивную сторону и имБло своимъ слдетвемъ создане стиля фресокъ Рафаэля. 
Успфхи живописи все-таки остаются самыми крупными; произведея живописи 
высокаго возрождевя превосходять античные образцы и подчиняють этому 
стилю весь мръ. Скульптура не вполнф достигаеть этой высоты; она 
больше всего страдаеть оть слишкомъ частаго примёнешя миеологическихъ 
и ученыхь мотивовъ. Служацие слишкомъ часто въ видВ побочныхъ укра- 
шенй, дфти-ангелы примфняютея только изъ-за чувственной ихъ кра- 
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153. Планъ собора св. Петра въ Рим (1506 г.). 
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зоты и не имють идейнаго содержаня; неизвфетно даже, амурчики ли это, 
или ангелы. 

Высоюй стиль возрождешя исходить главнымъ образомъ изъ Рима и 

начинается съ переселетемъ туда Браманте. Небольшая церковь св. Петра 

въ Монтор!о, покрытая куполомъ, поставленнымъ на барабанъ, окруженная 

дорической колоннадой, и совер- 

шенно классическая по формамъ, 
представляеть собой первую по- 
стройку въ стил высокаго возрож- 
дешя. Самое важное творен1е Бра- 
манте -- соборъ св. Петра въ Рим$. 
Проекть Браманте предотавлялъ с0- 
бой гречесмй крестъ съ плоскимъ 

куполомъ надъ средней частью; Бра- 
манте хотфлъ окружить соборъ об- 

ширной колоннадой и этимъ созда- 

лось бы одно изъ грандюзнЪйшихъ 

сооруженй даннаго перюда; это 
осталось, однако, неисполненнымъ. 
Частое употреблене нишъ снаружи [ 
и внутри зданйй можеть быть раз- 5 2 

сматриваемо, какъ сознательное при- в (9 

м%нен!е антично-римекаго расчлене- Е | я 

ня стфнъ; оно обнаруживается уже Ея РО 

‘въ С. Шетро въ Монтор!ю, и еще - И 

яснфе на пилонахъ св. Петра. Въ Е ВЕН я | 

постройкВ сводовъ нельзя не видфть | | 

‚ результатовь тщательнаго изучешя 
древне-римскихъ памятниковъ, храма 2% } 

м!ра, Пантеона и др. Вообще во | 
время высокаго возрождения храмъ, | =: 

покрытый сводами на пилонахъ, пре- 16 ЕЕ 

обладаеть надъ колончатой цер- 6 ЕЕ т — 5 

ковью, и въ то-же время господ- рн | № 

ствуеть величайшая свобода въ вы- т 

бор формъ плана. Церковь св. Ло- 
ренцо въ Пашазо въ РимВ, по- = 

строенная Браманте, образуетъ боль- 
шой, покрытый сводомь четыре- 
угольникъ, съ галлереями съ трехъ >- 
сторонъ; примыкающая сзади три- 
буна освъщается только сверху, че- | ] 

резь большое полукруглое окно. ры асы 

Церковь Рафаэля, 5. ЕШею 4е21 154 Часть фасада Канчелларя въ Рим; 

Отейс: въ РимЪ — опать въ видв построена Браманте (начало 16 в.). По Летаруйлли. 

греческаго креста съ среднимъ ку- 
ноломъ. Церковь св. Джустино въ Падуф, построенная Андреемъ Ричч1о, 

предетавляеть величественное здаше, сплошь покрытое сводами. Боковые 

нефы покрыты колоссальными цилиндрическими сводами, которые непосред- 

ственно поддерживаютъ купола средняго нефа. Крылья трансцепта по кон- 

цамъ закруглены, точно также какъ и продолжеше хора. 
Церковь $. Зауаоге въ Венещи, построенная по проекту Спавенто, 

имфетъ три плоскихъ купола, одинъ за другимъ, поставленные на цилин- 

дричесве своды, угловыя части которыхъ также поддерживають малые купола. 
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Образцами фасадовъ служать въ это время, какъ и прежде, остатки античныхь римскихъ здавй, но детали становятся строже и увеличивается органическая связь между ними. Развивается чувство пропорцюнальности въ свободномъ подражания античному. Браманте ввелъ въ дворцф Канчел- ларйя въ Рим выступы отдёльныхъ частей фасада, съ ритмическимъ чере- дованемъ парныхъ пилястръ, которыя раздфлены большими промежутками, Нижн!Й этажъ оставленъ безъ пилястрь и постепенное облегчен!е кверху выражено не только въ образовани рустовъ, но и въ форм оконъ. Вати- кансюй дворець сохранилъ со времени Браманте свои формы, хотя планы мастера исполнены только отчасти и не все, имъ построенное здЪсь, дошло 

и 

155. Вилла Фарнезина въ РимЪ ; построена Перуцци (начало 16 вЪка). 
По Летаруйлли. 

до нашего времени. СЧагашо аеПа Репа въ Ватикан долженъ былъ быть окруженъ съ двухъ сторонъ аркадами и сообщаться двойными, широкими лЬстницами съ ниже лежащимъ дворомъ. Замыкающей постройкой должна была служить — и дЪйствительно была исполнена — колоссальная ниша съ полукуполомъ, полукруглой колоннадой и храмообразными концевыми фаса- дами. Передшй трехсторонн!й дворъ Ватикана, Соге 41 Зап Оатазо, вы- полнень по плану Браманте частью имъ самимтъ, частью позднфйшими зод- чими. Браманте построиль въ Ватикан» еше спиральную лЬстницу, которая предотавляеть уже большой успфхъ въ постройк$ дворцовъ. Рафаэль въ своихъ дворцовыхь фасадахъ пошелъь еще дальше Браманте; онъ придалъ верхнему этажу палаццо Видони въ Рим соединенныя колонны. Палаццо Пандоль- фини во Флоренщи, также работы Рафаэля, имфетъ только углы, облфланные рустами; верхвя его окна обрамлены колоннами, ниже! я — пилястрами и въ обоихъ случаяхъ покрыты фронтонами. 
Палаццо Маесими въ Рим, построенный Перуцци, обнаруживаеть стрем- 
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леше къ художественной цфльности въ своей ложб, обращенной на улицу и 
‚соединенной корридоромъ съ колончатымъ дворомъ, а также въ устройств 
малато колодца и лЬетницы. Налажцо Коста въ Рим, того же архитектора, 
‘иметь во второмъ этаж колонны дорическаго ордера, а верх этажъь 
обработанъ въ видф аттика. Палаццо дель-Те въ МантуЪ, произведене 

Джулю Романо, въ своихъ высокихъ, сквозныхъ пилястрахъ уже подтото- 
вляеть переходъ къ позднфйшей эпох. Во Флоренщи, кромВ двухъ двор- 
цовъ работы Рафаэля, вообще мало произведенй высокаго возрождешя, ко- 
‚торыя построены Бачч1о д’Аньоло и Дозю. Произведене послфдняго — 
палаццо Лардарель, благородный по простот®, съ три раза новторяющимся 
тосканскимъ ордеромъ на колоннахъь оконъ. Джакопо Сансовино ввель въ 
Венешю римсюый стиль дворцовъ; его палаццо Ворнаро внизу украшенъ ру- 
`стами, въ обоихъ верхнихъ этажахъ — арками, перекинутыми между парными 
колоннами. ПозднЪе Сансовино подчиняется вмяню Микель-Анджело и пере- 
ходить кь поздлнЪйшему возрожден. Санмихеле въ Веронф, какъ кажется, 
первый началъ украшать рустами не только стЪны, но также находяцияся 
на нихъ колонны и пилястры, что также представляеть собой начало поздн®й- 
шаго пер1ода. Имъ построены въ Веронф величественныя ворота Рога Миоуа 
и Рога Эмрра, въ Болоньи различные палаццо, въ Венеши — дворець Мо- 
чениго съ его глубокими прор$зами между нижними рустами, и палаццо Гри- 
мани съ великолзинымъ фасадомъ, имфющимъ во всю свою длину балконъ, 

во свободно стоящими на немъ кориноскими колоннами. Во дворцз Фарне- 
зино въ Рим Перуцци создаль образецъ беседки. Средняя галлерея этого 
дворца гармонически смфняетея его выдающимися боковыми флигелями; 
пилястры какъ верхняго, такь и нижняго этажа — чрезвычайно просты, и 
единственное пластическое украшенше — верхний фризъ. Главная работа здЪеь 
положена на необыкновенное богатство живописи внутри дворца. Подобныя 
же бесздки построены Фальконетти во двор$ палаццо Джустиньяни въ Падуз — 
одна съ полуколоннами, другая съ пилястрами въ обоихъ этажах; въ одной — 
два зала, по одному въ каждомъ этажь, въ другой — восьмиугольная комната 
съ нишами и съ двумя комнатками по бокамъ, а наверху — открытая ложа. 
Примфромь значительной виллы можеть служить УШа Майаша въ Римф, 
построенная Джул1о Романо по проекту Рафаэля, съ однимъ рядомъ наруж- 
ныхь пилястръ и трехпролетной аркадой поерединф. 

Въ скульптур также сильно высказывается изучеше античнаго искусства, 
напримЪръ въ сознательномъ подчеркиван!и противоположносети между отдЪль- 
ными частями фигуръ, такъ называемомь Соштарозю. Андрей Сансовино быль 
наиболзе выдающимся мастеромъ этого времени: имъ исполнены прекрасныя 
гробницы прелатовъ въ хорЪ 5. Мата 4е] роро!о въ РимЪ. Живопись времени 
процвЪтан{я начинается тоже во Флоренщи съ произведейй Леонардо да-Винчи, 
которому удалось соединить въ себЪ въ высшей мЪрЪ идеализмъ и реализмъ. 
Изъ его стВнной живописи здЪеь только будетъ упомянута известная всему мру 
Тайная Вечеря въ трапезной монастыря 8. Мама аеШе бтада въ МиланЪ. Но 
наибол$е свойственное живописи этого времени выражеве мы находимъ только у 
Рафаэля; онъ достигаеть высшаго въ изображен1и божества и святыхъ особъ, 
твмъ же путемъ какъ и греки, а именно выраженемъ вЪчнаго и божествен- 
наго въ самихъ фигурахъ, безъ прибавлен!я вн-шнихъ атрибутовъ. Описывать 
общеизвЪетныя творешя Рафаэля мы считаемъ здЪсь излишнимъ. За Рафаэз- 
лемъ слЪдуеть многочисленная школа. Представителемъ венещанской живо- 
писи является Тищанъ съ его величественными, доходящими до идеальной вы- 
соты картинами. 

Только съ этого времени стиль возрожден!я начинаетъ распространяться 
по другую сторону Альшь; однако, онъ не могъ здЪсь, какъ въ Итаи, найти 
себф родную почву, и нуждался во внёшнемъ импульсв. Въ Западной Европв 
тотика пустила крике корни и не дала себя такъ легко вытЪенить; здфеь. 

‚все еще придерживались готическаго общаго расположеня зданйй, даже тогда 
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когда детали ихъ уже выполнялись въ стил возрождешя. ‘Такимъ образомъ 
получились т постройки сфвернаго ранняго возрожденя, которыя снабжены 
тотическими балконами, крутыми фронтонами и надетройками на крышахъ, 
но въ частностяхь обнаруживаютъ формы возрождения. 

Во Франц!ю возрож- 
ден!е проникаетъ въ концЪ 
15 вЪка, что обусловлива- 
лось главнымъ  образомъ 
личнымъ учаспемъ итальян- 
скихъ: мастеровъ. Архитек- 
торъ Фра Джокондо изъ Ве- 
роны, повидимому, поетро- 
илъ замокъ Блори и мость 
Моте-Ваше въ ПарижЪ; его 
участе въ постройкЪ замка 
Гайльонъ боле сомнитель- 
но. ВЪрнЪе, что замки Ам- 
буазъ и Гайльонъ возведе- 
вы французекими зодчими, 
итальянцы же только укра- 
шали ихъ. Одно изъ глав- 
ныхь произведемй фрав- 
цузско - итальянскаго ран- 
няго возрожденя — замокъ 
Фонтенебло, построенный ар- 
хитект. Серл1о изъ Болоньи 
для короля Франциека {[. 
Овальный дворъ, „Золотыя 
ворота“ и верхняя часовня 
св. Салурнина  обнаружи- 
ваютъ сильное итальянское 
вшяне. Золотыя ворота въ 
обоихъ верхнихь этажах 
имБють аркады на колон- 
нахъ, которыя заключены. 
между пилястрами; француз- 
сый элементь выражается 
только крутыми павильон- 
ными крышами, которыя 
снабжены слуховыми окнами 
и высокими украшенными 
трубами. Замокъ Шамборъ, 
начатый также при Фран- 
цискЪ Г архитекторомъ Мер- 
уец, представляетъ еще древ- 
шя формы укрЪиленй и на 
фасадахъ его только одинъ 
рядъ пилястръ. — На церков- 
ное зодчеетво возрождеше 
оказываетт пока только умЪ: 
ренное вмяне, которое обна- 
руживается въ украшешяхъь 
сводовъ и формахь столбовъ, 
а также оконъ, хотя въ по- 
слБднихъ все еще остаются 

156. Золотыя ворота замка Фонтенебло, построены Серл!о изъ готичесыя вырЪзки. Силь- 
Болоньи (первая половина 16 вЪка). По Соважо. ное воспоминане готики за- 

мътно также въ большихъ 
замковыхь лЪБотницахъ; все еще придерживаются средневЪковой, витой лЪотвицы, 
которая помфщена въ отдЪльной части постройки, внЪ жилого корпуса. При- 
мЪры этого — замки Гайльонъ, Блуа и, наконецъ, замокъ Шамборъ, огромная 
витая лфетница котораго проведена вокругъ пустого стержня, а въ этомъ стержнЪ. 
самостоятельно поднимается другая витая лЪстница. Въ наружныхъ формахъ 
замковъ собственно французсый элементъь выражается раздълешемъ строитель- 
ныхъ массъ на павильоны съ соединяющими ихъ флигелями, употреблеши кру-. 
тыхъ фронтоновъ, далЪе въ раздвлени крутыхъ крышъ на группы, сообразно 



По Гайльябо. 157. Замокъ Шамборъ (первая половина 16 вЪка). 
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=. 

158. Домъ патрищя въ стилБ возрожде- 
ня: домъ Штеффена на Ланггассе въ 

'ДанцигЪ (конецъ 16 в.). 

По фотографическому снимку съ налуры. 

группировкЪ павильоновъ и, наконецъ, въ 
оживлени кровель слуховыми окнами и на- 
мъренно выдвленными трубами. 

Живопись этого пер1ода во Франци 
далеко не можеть сравниться съ современ- 
ной ей итальянской и даже ньмецкой. Фран- 
суа Клуэ напоминаетъ своими портретами 
манеру Гольбейна младшаго, но не дости- 
гаеть ея вполнЪ. Скульптура почти 
исключительно появляется на самостоятель- 
ныхъ надгробныхъ памятникахъ, какъ, на- 
примВръ, надгробный памятникъ карди- 
нала д’Амбуаза въ Руанскомъ соборЪ, въ 
которомъ сохранена форма средневЪковой 
стЪнной гробницы. То же самое замЪтно 
въ открытой гробниц Людовика ХИ въ С. 
Дени, при чемъ саркофагъ съ лежачими 
статуями умершихъ стоить подъ балдахи- 
номъ, а надъ нимъ находятся статуи жи- 
вущихъ. Часто встрЪчается живопись на 
стеклз, а на фасадахъ замковъ помфщаются 
больцИя Лиможеюя эмали и фаянсовыя пли- 
ты переселившагося во Франщю Джироламо- 
делла-Робба. Деревянныхьъ работъ 
этого времени съ прекрасно. выполненными 
украшенями сохранилось много — нашр., 
двери церкви св. Маклу въ РуанЪ, скамьи 
собора въ Амьен ит. д. 

Въ Германи стиль возрождешя 
былъ перенесенъ тогда же, когда и во Фран- 
цю, т. е. въ конц 15-го столбмя. НЗ- 
мецый раннйЙ ренессанеъ отличается силь- 
нымъ тяготЬемь къ готикв, проявляв- 
шимся въ крутыхъ фронтонахъ, въ устрой- 
ствЪ фонарей и балконовъ и въ частомъ 
употреблени тготическихъ трилистниковъ. 
Всего раньше появились формы возрож- 
дешя въ Богеми, а именно въ групи 
оконъ на южной сторон Пражской ратуши. 
Въ началь 16-го столЪия‘ въ Сакеонш 
образовалея центръ новаго архитектурнаго 
направлешя, которое явилось сознательной 
противоположностью тотическому стилю. 
При кардинал Альбрехт Бранденбург- 
скомъ было возведено не мало построекъ 

въ стил возрождевшя, изъ которыхъ за- 
мфчательнЪйшими являются аркады стараго 
кладбища на МартинбергВ, построенныя. 
Николаемъ Гофманомъ. Въ Германи, кавъ 
и во Францш, н5которые замки также по- 
строены въ новомъ стиль; но послёдый 
развивался всего больше преимущественно 
въ городекихъ жилыхь домахъ и 
публичныхъ здан1яхъ. Въ городахь, 

одновременно съ массивными постройками, 
строили, попрежнему, и фахверковыя строе- 
я, съ лишь немногими измфнен!ями; такъ, 
напримфръ, пролеты между концами балокъ 
закладывались не досками, а брусьями, 



159. Ратуша въ НельнЪ съ портикомъ, построеннымъ мастеромъ Верникке (1571), 
По фотографи съ натуры. 
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Блестящимь образцомъ фахверковой архитектуры возрождешя является 
дворецъ въ Гальберштадт%, дошедпий до насъ только частью. Вы- 
дающимся образцомъ фасада ранняго возрождевтя въ фахверкВ съ богато 
росписанными стВнами, является домъ такъ наз. Аш Баек, № 5, въ Браун- 
швейгф, котораго оба верхнихъ этажа сохранились; нижне же этажи были 
испорчены позднфйшей обшивкой досками оконныхъ наличниковъ. На камен- 
ныхъ фасадахъ тгородекихъ домовъ входять въ моду набивные орнаменты, 
напоминающие свернутыя и укрфпленныя гвоздями полоски листового желфза 
и вотрьчаюцуеся въ домахъ въ ГамельнЪ и др. На жиломъ дом Миди въ 
Нюрнберг уступчатый щипецъ имфеть контуры въ видЪ волютъ. Ломъ 
Имгоффа въ НюрнбергВ имфеть два ряда парныхъ оконъ, раздфляемыхъ полу- 
колоннами, съ фигурами въ нишахъ; подъ крышей также сдъланъ рядъ нишъ, 
съ поясными бюстами. Три готическихъ щипца украшены {фалами и опять 
таки имфють вь срединф ниши съ фигурами. Въ типичныхь Данцигекихъ 
жилыхъ домахъ этажи отдфляются одинъ отъ другого крупными карнизами, 
иногда даже цфлыми антаблементами, съ триглифами или консолями; между- 
оконные столбы усиливаются плоскими пилястрами. ХДомъ Стеффена на улиц 
Ланггассе, англЙсюй домъ въ ДанцигЪ и т. д., предотавляють собой пре- 
красные образцы домовъ патрищевъ, уже относящ!еся къ поздньйшему пе- 
риоду этого стиля. Шо крыльцу, на которое вели съ улицы ступени, съ обне- 
сенной перилами площадки, вступали черезъ порталъ въ широкую переднюю, 
откуда лЪетница, помфщенная въ углу, вела въ верхше этажи. 

Въ ЛюнебургЪ сохранились кирпичные фасады, съ пестрыми, глазуро- 
ванными терракотовыми украшенями, въ видЪ медальоновъ съ головками на 
синемъ фонЪ. Внутри жилые дома иногла украшались мраморомъ и лфиной 
работой, главнымъ же матер1аломъ для отдВлки потолковъ и панелей было 
дерево. 

Кь старымъ готическимъ ратушамъ были сд$ланы пристройки въ стиль 
возрожденя, а нфкоторыя и вновь построены въ этомъ стилф. Съ старой 
ратушей въ РотенбургЬ была тЪено связана новая, украшенная колоннадой, 
тянувшейся вдоль ея. Госпиталь въ РотенбургВ построенъ заново и снаружи 
весьма простъ, но съ двумя красивыми порталами. На западной сторон% 
Кельнской ратуши пристроенъ мастеромъ Вернике двухъэтажный портикъ — 
въ богатой форм возрожденя, но съ крестовымъ сводомъ, указывающимъ 
еше на готическе отголоски. Въ Силезши, въ БригБ сохранились остатки 
художественной ратуши съ фронтонами, шпилями на башняхъь и лежащимъ 
между ними портикомъ. Ратуша въ Целле украшена особенно богатымъ щип- 
цомъ, съ тремя ярусами пилястръ дорическаго, готическаго и кориноскаго 
ордеровъ. Контуры щипца образують ступенчатыя волюты, оживленныя 
обелисками и шарами. 

Постройка крфпостей и укр$плевЙ значительно измЪнилась, бла- 
тодаря изобрётеню пороха. Появились баст1оны — пятиугольныя башни, еъ 
флантовъ которыхь можно было обстрФливать окружающия стЪны. Альбрехтъ 
Дюреръ и Ланйель ПШекле возвели этоть новый родъ укрфилев!й въ систему. 
Баденсый укрёпленный замокъ Гахбергъ является образцомъ горной крфпости, 
перестроенной на новый ладъ. Замки, лежаш!е внутри крёпостныхъ стёнЪъ, 
боле уже не укрФплялись и не снабжалиеь формами укрёилен! — зубцами 
и т. п. Замокь въ Целле лежить на возвышенной площадкЪ, окруженной 
рвами, наполненными водою; обращенные кь городу флигеля его носятъ 
отпечатокъ ранняго возрожденя, съ балконами на крыш, среднимъ щипцомъ 
и увьнчанной полукруглымъ фронтономь башней. Замокъ въ ВольбекЪ 
близъ Мюнстера, построенный изъ кирпича, отличается уступчатымъ щипцомъ 
съ полукруглыми нишами и красивымъ балкономъ. Оть замка въ Тюбингенф 
остались красивые порталы внутренняго двора, съ мотивомъ тр1умфальныхъ 
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‘воротъ, съ большими и боковыми воротами. ВажнЪйшая часть, уцфлфвшая 
отъ архитектуры замка герцога Георга въ Дрезден — порталь съ колоннами 
въ вид канделябръ, окружающими арки. Благороднфйшимъ произведешемъ 

‚ нфмецкаго ренессанса можно считать часть замка въ Гейдельберг, носящую 

назвае ОБо-НешгюйзЬам. Надворный фасадъ возвышается на высокомъ 
цокол$, въ три этажа. Окна веБхъ этажей помфщаютея попарно между пиля- 

страми; между двумя окнами, вмфсто пилястры, находитея въ стён® ниша со 

статуей. НижыШ этажъ имфетъ грандозный порталъ еъ двумя открытыми 
лфетницами, а надъ вфнчающимъ карнизомъ видны остатки двухъ щипцовъ. 

160. Гейдельбергсяй замонъ (ОНо-НешнсизЪаи) (1556-—59). Фасадъ со двора. 

По Пфнорру. 

Скульптурная отдфлка фасада необыкновенно роскошна, прекрасно исполнена 
и приписывается ваятелю Колину изъ Мехельна, объ архитекторВ же здашя 
нфть точныхъ указанй. Замокъ въ Шверинф отличается богатымъ прим$- 
нещемъ терракоты въ пилястрахъ, фризахъ и на концахъ круглыхь венещан- 
скихъ фронтоновъ; строитель былъ итальянецъ. Подобныя же архитектурныя 
формы, вполны.законченныя, сохранились въ княжескомъ дворцф въ Висмарф. 
Въ Богем1и возрождене также, какъ и во Франц, имЪло итальянсвый харак- 
теръ. Бельведеръ въ саду замка въ Праг$ и мнойя пристройки къ замку 
„Эбегц“ въ Тиргартенв были возведены итальянцами. Только майоратный 
замокъ Шварценберговъ на Градчинз представляетъ собой переходъ къ соб- 
ственно нфмецкому ренессансу. 

Въ сфверной Германи реформашщя вызвала постройку многихъ часо- 
вень въ замкахъ съ богатой отдфлкой внутри. Самой старфйшей является 

Истор!я строительн, искусства, и 
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капелла въ замкЪ Торгау, въ форм залы съ хорами. Капеллу замка 

Аугустобурга въ Эрпгебирго можно считать самымъ законченнымъ въ архи- 

тевтурномъ смысл образцомъ этого рода. Величайшимъ церковнымъ тво- 

решемъ н®мецкаго ренессанса надо считать католическую церковь св. Михаила 

въ МюнхенЪ. Она не имфетъ непосредственнаго образца въ Итали, хотя по 

плану, благодаря колоссальной ширин$ средняго нефа, она напоминаетъ церковь 

[исуса въ Римф. Средый нефъ покрыть цилиндрическимъ сводомъ, а транс- 
цепть не вполнВ развитъ. 
Въ фасадВ соблюдены фор- 
мы н$мецкато возрожденя. 

Въ Швейцар!и воз- 
рождеше носить сильный 
итальянсюй  отпечатокь. 
Порталъ въ маленькой ра- 
туш$ въ БазелВ и рыцар- 
сй‘дворецъ вь Люцернъ 
имфютъь формы итальян- 
скаго высокаго ренессанса. 

Вь Польш% пер- 
вымЪ образчикомъ ренес- 
санса является гробница 
Казимфа въ Краковф. 

Скульптурныя фи- 
гуры нЪмецкаго возрож- 
ден1я всего лучше изу- 
чать по надгробнымъ па- 
мятникамъ. Гробница Зе- 
бальда въ церкви Св. 
Зебальда въ Нюрнберг, 
произведен1е литейщика 
Фишера, принадлежить 
къ выдающимся произ- 
веденямъ; саркофагъ 

стоитъ, какъ въ средн]. 
вЪка, подъ балдахиномъ. 
Къ замЪчательно краси- 
вымъ и рЪ%Ъдкимъ гер- 
манекимъ мраморнымъ 
скульптурнымъ издф- 
шямъ принадлежитъ к&- 
минъ въ Гейдельберг- 
скомъ замкЪ, прекраеной, 
вЪроятно итальянской ра- 
боты. Много деревянной 
р»зьбы, прекрасно испол- 
ненной, въ домахь па- 

| трщевъ Нюрнберга, въ 
ратушВ въ РотенбургЪ, а особенно замЪчательную мы видимъ въ залЪ капитула 
вт, Мюнстерф. 

Нмецкая живопись достигаетъ въ этомъ пер1одЪ высокой степени разви- 
пя, благодаря великимъ мастерамъ, Альберту Дюреру и Ганеу Гольбейну 
младшему. Дюреръ, побывавъ несколько разъ въ Иташи, перешелъ къ возрож- 
деню и пишетъ свои знаменитыя картины зрЪлаго пер!ода, изъ которыхъ наи- 
болЪе извЪетна изображающая праздникъ розъ. Лука Кранахъ перенесъ въ Сак- 
сон1ю французскую манеру; творевя Ганса Гольбейна охватываютъ вс перюды 
возрождешя до позднъйшаго включительно. Славятся рисунки фасадовъ Голь- 
бейна; онн воспроизводятъ фантастическую архитектуру съ фигурами, вполнВ от- 
‘личную оть итальянскаго уода. гы р - 

161 Церновь св. Михаила въ МюнхенЪ (начата въ 1587 г.). 

По фотограф. 

Въ Нидерландахъ, также какъ и ВЪ Германи, долго еще господ- 
ствуеть позднфйшая готика, сильные слфды которой замфтны и на построй- 
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вахъ возрождешя.. Архепископевй дворець въ Люттихё еще совефмъ готи- 
ческй, за исключенемъ. неудачныхъ колоннъ во дворф, въ видЁ канделябръ. 
зРильдейсый домъ въ МехельнЪ 
рождешя. Трехъ-этажный  фасадъ 
зюостоитъ весь изъ аркадъ, образуе- 
-шыхь колоннами, съ пологими пере- 
мычками между ними; щипецъ от- 
дВленъ вЪнчающимъ карнизомъ и 
балюстрадой. Въ Голланди  пре- 
эбладають кирпичные ` фасады, что 
„замзтно въ Цальтбоммель, Амстер- 
-дамв и НимвегенЪ. Эта же архи- 
‘тектура видна и въ гостинниц® св. 
Яна въ Гоорн® и въ боковыхъ баш- 
няхь ратуши въ Гаагф. ЗамЪча- 
‚тельно также здаше ратуши въ Лей- 
`денз, им$ющей формы итальянскаго 
‚высокаго ренессанса, 

Въ нидерландской скульптур 
возрожден!е водворилось раньше, 
чвмъ въ архитектурЪ, и по италь- 
янскимъ образцамъ были созданы 
прекрасные памятники и камины. 
Два богатыхъ камина находятся 
въ домЪ Мартена-ванъ-Россума. въ 
ЦальтбоммелВ. Каменный каминь 
въ Кампенской ратушЪ имЪетъ внизу 
фигуры въ видЪ гермъ, а надъ ними 
находится фризъ изъ фигуръ, съ 
плоскимъ рельефомъ. Выше помЪ- 
щены превосходныя фигуры Пана 
и Сатировъ, а на вЪнчающемъ кар- 
низЪ и фронтон имЪются фигуры, 
окруженныя херувимчиками. ТЪ 
каррикатурныя мивологичеекя изо- 
бражевя, которыя ввелъ въ Итали 
Джюванни да Болонья, быть можеть, 
впервые появились въ Нидерлан- 
дахъ; раннимъ образцомт, ихъ яв- 
ляются атланты въ ратушъ Арн- 
гейма, изображенные въ видЪ дьяво- 
ловъ; изъ деревянныхъ работъ упо- 
мянемъ о превосходныхъ церков- 
ныхъ скамьяхъ, какъ, напр., въ боль- 
шой церкви Дордрехта, гдВ не за- 
мзтно уже ничего готическаго. 

Первымь живописцемъ со- 
зрёвшаго стиля возрождевя въ Ни- 
дерландахъ былъ Квентинъ Мес- 
сисъ изъ Антверпена; его картины 
напоминактъ по красотЪ творешя 
Леонардо да Винчи. 

Для Англ!и пер1одъ ранняго 
‘ренессанса не имфетъ большого зна- 
чен1я, такъ какъ тамъ всецфло господ- 

— первый образецъ настояшаго воз- 

162. Гильдейскй домъ въ МехельнЪ (16 в%ка) 

По Эвербеку и Неймейстеру. 

ствовали иностранцы. Итальянцы доставляли памятники; игальянець Дж!ю- 
ванни изъ Падуи выстроилъ втарый дворецъ Соммерсета, а Гольбейнъ младпий 
создалъ проектъ покрышя капеллы въ С;-Джемскомъ дворц$. 

Въ Испан1и стиль ранняго возрождевя (р]бегезаие) начинаетъ раз- 
виватьея приблизительно вскорв посл падешя Гренады и переходить 

17° 
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вскорв въ формамъ высокаго итальянскаго ренессанса. Энрико де Эгасъ 

построилъ порталь воспитательнаго дома въ Толедо. Особенно замфчателенъ 

параниифъ университета въ АлкалЪ, съ пологими арками, перекинутыми 

между столбами. Къ тому же времени относится дворъ арх1епископекаго 

дворца въ Алкаль, нижняя 

часть котораго украшена ар- 

кадами на коринескихъ ко- 
лоннахъ, & колонны верхней 

части поддерживаютъ архи- 

травы въ своебразномъ ис- 
панскомъ вкусЪ, поставлен- 

ные на опоры, въ вид консо- 
лей. Къ богатфйшимъ строе- 

нямъ этого стиля принадле- 
жалъ монастыреый дворЪъ въ 
Лушан%, съ галлереями въ 

четыре яруса; еще богаче 

дворъ во дворцё Инфанты въ 

Сарагосс$ и лЪетница госпи- 

таля Санта-Круцъ въ Толедо. 
Въ постройкВ церквей стиль 

ранняго возрождешя былъ 

вскорф вытзененъ формами 

итальянскаго высокаго ре- 

нессанса. ПримЪромъ его 
являются хоры и санктуа- 
рИумъ, пристроенные къ быв- 
шей мечети въ Кордовв. 

Особенно чиеть стиль воз- 
рожденя во флигель Аль- 
гамбры въ ГранадЪ, съ кра- 
сивымъ круглымъ атр1умомъ, 
построенный по приказанию 
Карла У. Соборъ въ Гра- 
надф имфетъь 5 сводчатыхъ 
нефовъ, со столбами корине- 
скаго ордера. Въ трехнеф- 

номъ собор въ Фаеп’Ъ надъ 
среднимъ  четыреугольни- 

комъь помфщаетея куполъ. 
Орнаментика стиля ран- 
няго возрожденя носить 

з слфды мавританскаго влян1я. 

163. Дворъ во дворцЪ Инфанты въ СарагоссЪ (16 взка). Въ скульцтурныхЪ фи- 

г По Вилла-Амилю. гурахъ Испамя съ самаго 

начала возрождевшя подчи- 

нялась итальянскому вмян!ю; наиболЪе извЪстные мастера этого времени — 

Леоне Леони изъ Ареццо и испанець Беррегето, ученикъ Микель Анджело. 

Испанская живопись тоже подчинялась итальянскому вляню, хотя картины 

- Моралеса имЪютъ особый испансый характеръ. 

ХП. ПоздиЪйций перодъ возрожденя. 

Въ общемъ ‘смысл, перюдъ позднЪйшаго возрождевя характери- 

зуется господотвомъ живописи во вефхъ областяхь искусства. Въ. архитек- 
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тур$. замВчается стремлене къ общему впечатльню, къ живопибнымъ силуэ- 
тамъ, къ сильнымъ контрастамъ свёта и тЪни и, наконець, къ увеличен 
перспективнаго эффекта въ помфщевяхъ. Новое направлеше духа нашло 
себв въ дЪйствительности стилистическое выражеше. ПозднЪйш ренес- 
сансъ опять-таки зародился въ Итали, но затмъ очень быстро распростра- 
нился по вефмъ европейскимъ странамъ, гдЪ онъ встрфтилъ уже подготовлен- 
ную почву. Въ долгомъ, продолжающемся до нашихъ дней пер!од% позднЪй- 
шаго ренессанса можно различать отдфльные пер1оды. Первый изъ нихъ, харак- 
теризовавпИЙся для Итали освобождешемъ отъ античных узъ, а для запад- 
ной Европы — нацонализироващемъ возрождешя, мы называемъ собетвенно 
позднфйшимъ ренессансомъ; елБдующе же пер1оды мы раземотримъ отдфльно. 

164. Планъ собора св. Петра въ РимЪ (1506—1665 г.). 
На план заштрихованы части собора, построенныя Микель-Анджело; зачернейы части, построенныя до 

него, и оставлены бЪлыми —построенныя посл. 

ИзмЪневе стиля въ Итали проявилось въ смфломъ стремлени разр»- 
шать задачи искусства на основани однихъ ихъ внутреннихъ условй, по- 

‚ мимо античныхь правилъ. Это направлен!е создалось главнымъ образомъ 
гигантскими трудами одного лица — великаго флорентйца Микель-Анд- 
жело Буонаротти. Трудно найти послф его времени въ скульштур® или 
живописи хоть одно творене, которое не было бы подчинено его вмяню; 
въ архитектур$-же стиль Микель-Анджело тосподетвовалъ только въ бли- 
жайшее къ нему время. На ряду съ нимъ стоять велиые архитекторы 
Виньола и Паллад1о, которые, хотя и придерживались еще правилъ Витрувя, 
но, въ отлиШе отъ высокаго возрожден!я, прилагали ихъ боле свободно. 
Микель-Анджело создалъ особый родъ скульптурной архитектуры, выдаюцияся 
творен]я которой мы встрёчаемъ позднзе. Этотъ стиль отличается свободой 
пропорщ!, величественной, пластической выработкой свфтовыхъ и тневыхъ 
массъ, и подчинешемъ частностей впечатльню цфлаго. Надгробная капелла 
Медичи, въ церкви Св. Лоренцо во Флоренщи, разсчитана на эффектъ фи- 
гуръ, которыми М. Анджело хотфль ее украсить, и поэтому она отличается 
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165. Капитолй въ РимЪ (первая половина 16 вЪка). По Летаруйлли. 
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свободою пропорщй. Портикъ Лоренщанской библютеки во Флоренши имет» 
въ нижнемъ этаж внутри выдающ!еся столбы съ нишами; между ними стоять 
ТФено сплоченныя парныя колонны, а подъ ними — больпия консоли; и все 
это сдЪлано только для пластическато оживлен!я плоскостей стфнъ. Въ РимЪ: 
имфются мноМя постройки Микель-Анджело: великолфпный главный карнизъ 
дворца Фарнезе; оба нижше этажа двора этого же дворца, нижняя часть 
Роца-Р1а сь окнами и фронтонами, съ сильными падающими тфнямй, нако- 
нецъ, большое его произведене — вс $ здашя Капитоля, съ обфими лЪетницами, 
дворцами сейбаторовъ; имъ же были составлены проекты боковыхъ дворцовъ, 
построенныхъ позднфе. ГлавнЪйшее архитектурное творен1е Микель-Анджело, 
во всякомъ случа — продолжен! е постройки базилики св. Петра: егб проекть 
равнобокаго креста съ громаднымъ среднимъ куполомъ и съ портикомъ передъ 
здащемъ, напоминающимъ портикъ Пантеона. Онъ утолотиль пилоны ку- 
пола, устроиль внутри базилики ниши, построилъ двф громадныхь лфетницы, 
которыя ведуть ‘на ‘своды, окончиль вньшнее подноже купола’ и большой 
антаблементь, а также спроектировалъ (хотя и не успВль окончить) главный 
куполъ. Работы Микель-Анджело имфли большое вмян!е на всЪ послфдующя 
постройки. Ему же принадлежить и введен!е большихъ портиковъ въ цер- 
ковные фасады. Виньола, сдфлавиИйся однимъ изъ законодателей новзйшей 
архитектуры, благодаря своему руководству архитектурныхъ ордеровъ, стоить 
ближе къ античному искусству, но сходенъ съ Микель-Анджело по сильному 
выдфленю архитектурной конструкщи и по равнодунию къ античной обра- 
боткф деталей. Паллад!о сперва продолжаеть начатое Рафаэлемъ изучене 
старыхъ римскихъ построекъ, но, не смотря на свой классицизмъ, совершенно 
игнорирующ средневЪковыя формы, по свобод своего творчества стоить 
въ ряду мастеровь позднзйшаго возрождения. 

Виньола въ церкви дель-Джезу въ Рим примфнилъ новый премъ, ко- 
`торый позднфе сдфлалея типичнымъ: увеличеше ширины сводчатаго главнаго 
нефа и ограничеше размфровъ боковыхъ нефовъ, обращающихся. въ закрытыя 
капеллы, надъ которыми устроены трибуны. 'Трансцеить съ куполомъ надъ 
среднимъ четыреугольникомъ выдается мало, средн же нефъ продолжается 
далье и оканчивается полукруглой апсидой. Внутри поставлены столбы, укра- 
пенные парными пилястрами, съ арками между ними. Церкви, построенныя 
Паллад1о. въ Венещи, сходны въ план съ храмомъ дель-Лжезу. Такова церковь 
3. С1оге1о тасо4оге; она дВлитоя внутри аркадами между столбами, на кото- 
рыхъ находятся полуколонны. Церковь дель - Реденторе является постройкой 
измЪненной системы Палладю. Цилиндричесвай сводъ средняго нефа поддержи- 
вается большими колоннами, съ аркадами между ними, а посредин® имЗется ку- 
полъ. Остальные архитекторы пброда позднфйшаго возрождешя продолжаютъ 
направлеше выше упомянутыхъ мастеровъ. Портикъ на сверномъ конц транс- 
цента въ церкви св. Мар!а-Маджоре въ Рим, построенный Доменикомъ Фон- 
тана, имфетъ внизу аркады между дорическими колоннами, а сверху коринесвй 
ордеръ по образцу античнаго театра. Аббадла въ Ареццо, построенный Вазари, 

покрыть продольными цилиндрическими сводами, а надъ пересфченями хора’ 
съ обоими трансцептами поставлены невысове купола. Соборъ въ Падув по- 
строенъ Андреа делла, Валле и Атостино Ригетто несомннно по образцу базилики 
св. Петра —Микель Анджело; въ такой же зависимости отъ св. Петра находится 
и церковь св. Марш-да-Кариньяно въ Гену, построенная Галеаццо Алесси. 

Въ дворцахъ Виньола чаще употребляль колонны вмфето пилястръ 
н дьлаль окна и порталы грубфе, чЪмъ прежде. Дворецъ Фарнезе въ 
Шаченц особенно замфчателенъ уступами этажей. Замокъ Капрарола, сна- 
ружи пятиугольный, построенный на бастонахъ, съ круглымъ дворомъ по 
середин$, не имфеть крфпостнаго характера и украшенъ богатыми окнами 
между пилястрами. Архитектура дворцовъ Палладю сдфлалась типичной; 
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@нъ пользовался для фасадовъ античными ордерами. Палаццо Маркантон1о 
Пене въ Виченц$ — самый красивый изъ фасадовъ съ однимъ ордеромъ ко- 
лоннЪъ. Во дворцф Вальмарана имфются пилястры сложнаго ордера, связывающя 
оба этажа. Палаццо Юерегати имфеть на фасадЪ дв открытыя галлереи изъ 
колоннъ, въ два этажа, одинъ надъ другимъ. . Монастырь СатИА въ Венещи 
остался неоконченнымъ. Главная постройка арх. Вазари во Флоренщи — 

166. Дворець Маркантоню Пене въ ВиченцВ (середина 16 вка). 
По фотограф!и съ натуры. 

здаше Уффиц, съ прекрасной, покрытой архитравомъ таллереей въ пер- 
вомъ этажь, и консолями подъ балкономъ. Фасады палаццо Амманати, 
дворцовъ Рамиреца и Витали во Флоренщи красивы, но носятъ характеръ 
проетыхъ домовъ. Его главное произведен1е — палаццо Питти, съ тремя яру- 
сами аркадъ, опирающимися на столбы съ полуколоннами трехъ ордеровъ, 
съ рустами. (Сансовино въ Венеци, въ своихъ дальнёйшихьъ постройкахъ — 
ложь колокольни св. Марка и бибмотек, переходить уже къ позднЪйшему 
возрожденю. Библютека эта — одинъ изъ богатьйшихъ памятниковъ послфд- 
няго; въ нижнемъ этаж аркады между дорическими колоннами, въ верхнемъ — 
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между 1оническими; выше идетъ пре- 
красный скульптурный фризъ и вфн- 
чающ карнизъ. Скамоцци въ здаши 

Новой Прокурацйи повторилъ формы биб- 
отеки, лишь прибавивъ тремй этажь 
съ коринескими колоннами. Дворцы въ 
Гену интересны по богатому развит 
живописно-перспективной стороны и по 
устройству прекрасныхъ лЪетницъ. Глав- 
нымъ мастеромъ въ Генуф быль Га- 
леаццо Алесси, воздвигийй множество 

дворцовъ, какъ внутри, такъ и. внВ го- 
рода. Въ палаццо Кам азо окна уже 
напоминаютъ будупйй стиль барокко. 
Палаццо Лора, построенный Рокко Лу- 
раго, замфчателенъ по грандюзности 
разм®ровъ и по богатому прим$неню 
мрамора. 

Съ этого же перюда начинаетея 
художественная обработка виллъ. 0б- 

разцовая вилла папы Южщя у вороть 
Рима была творешемъ Микель-Анджело, 

Виньола, Амманати и Пирро Лигор!ю. 
Собственно жилыя комнаты помфщались 
на верхнемъ этажф, внизу были пр!ем- 
ныя залы. Общее расположеше было 
такъ разсчитано, чтобы было все нужное 
для мелочей, но ничего лишняго. Слегка 
изотнутые, боковые фасады даютъ по- 
няте о художественномъ чутьВ того 
времени. Сады Фарнезе на Палатин- 
скомъ холм въ Рим, начатые Виньо- 
лою, но не законченные, принадлежать 
къ числу волшебныхь римскихъ садовъ, 
связывающихъ природу съ архитектурой 
своими террасами, лфетницами и гро- 
тами. Въ РотундЪ близъ Виченцы Пал- 
лад1ю создалъ’ свой идеаль виллы — 

скорфе монументь, ч$мъ жилое здане, 

съ колоннадами и фронтонами со везхъ 
четырехъ сторонъ. Вилла Монте-Дра- 
гоне близъ Фраскати представляетъ еще 
одинъ образець тБеной связи архитек- 

туры съ ландшафтомъ, а особенно съ во- 
дою; главнымъ же произведешемъ этого 
рода является вилла д’Эсте въ Тиволи 
съ ея замфчательными террасами, ожив- 
ленными повсюду сбфгающими ручей- 
ками. Вилла Ланте въ Баньайа при 
Витербо, законченная Гамбаррою, по- 
добно вилламъ на римекихъ холмахъ, 
украшена фонтанами. Въ олимШЙскомъ 
театр въ Виченцв Палладю сдфлалъ 

первый опытъ. соединев!я античныхъ 
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формъ съ современнымъ театромъ. СидЪфнья были устроены по древнему, 
амфитеатромъ, а надъ нимъ подымалась галлерея изъ колоннъ, въ углахъ 
которой помфщалиеь ложи. 

Въ скульптурЪ позднфйшаго ренессанса господствуютъ Микель-Анджело и 
его ученики. Главной задачей его было изображене идей, съ чЪмъ мы не ветрЪ- 
чались ни въ античномъ мЪ, ни въ средневЪковомъ, и изображене движен!я 
въ идеальномъ смыслЪ, часто въ умышленно преувеличенномъ видЪ. Перечислить 
здЪсь отдЪльныя произведешя Микель-Анджело — невозможно. Упомянемъ лишь, 
что въ области архитектуры Микель-Анджело создалъ так1я творев!я, какъ, напр., 
фигуры на саркофагЪ въ капеллВ Медичи, которыя надолго остались образцо- 

168. Залъ во дворцВ дожей въ Венещи. 

По фотографа съ натуры. 

выми. ЗамЪчательный декоративный талантъ проявилъ фламандецьъ Дж]ов. да 
Болонья въ устроенныхъ имъ громадныхъ колодцахъ, одинъ изъ которыхъ на- 
ходится на большой площади въ БолоньЪ, а другой на островЪ сада Боболи во 
Флоренции. Его конныя статуи въ современныхъ костюмахъ — Козьмы ТГ на Шацца 
делль Грандука и Фердинанда 1 на Шацца дель Аннунщата во Флоренщи, гораздо 
живЪе схвачены, чфмъ прежшя конныя статуи. 

Въ скульлтурныхъ украшен1яхъ головки херувимовъ отходятъ на задшй планъ, 
замЪняясь маскаронами и фантастическими чудовищами на миеологичесяй ладъ, 
не лишенными юмора и обнаруживающими сЪверное вмяе. Появляются кар- 
туши и векорЪ становятся пластическими; лЪпная работа дЪлается самостоятель- 
дой отраслью искусства. „Микель-Анджело далъ прекрасный образецъ ея въ кКас- 
сетахъ сводовъ св. Петра. Въ деревянной рЪзьбЪ чаще начинаютъ встр№чаться 
фигуры и картуши, и рЪже лиственные и гречесые орнаменты. 

Въ живописи Микель-Анджело отличается такимъ же величественнымъ и 
глубокимъ направленемъ, какъ и въ скульптур. Живопись на сводахъ Сикстин- 
ской капеллы въ ВатиканЪ показываетъ чрезвычайную силу чувства и вмзсть 
съ тЪмъ сознательное архитекгурное распредЪлене картинъ. Историческ!е сю- 
жеты наполняють поля зеркальныхъ сводовъ, отдЪльныя фигуры помфщаются на 
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паддугахъ, группы находятся на распалубкахъ, а скрытыя въ сводахъ усищя 
представлены дЪтекими фигурами, поддерживающими троны сивиллъ и пророковъ, 
Тамъ, гдЪ паддуги переходятъ въ зеркало, и гдЪ нечего поддерживать, размЪ- 
щены мужевя фигуры въ самыхъ легкихъ, непривужденныхъ положен1яхъ. Со- 
вершенно иначе, но столь же цълесообразно росписаны Корреджю купола св. 
Джюованни въ Пармъ, гдВ изображено виде [оанна — Христосъ во славЪ, окру- 
женный апостолами. Въ живописи, какъ и въ скульптурЪ, картуши и маски за- 
мЪняють преже орнаментъ, и одноцвЪтныя изображен!я чередуются съ много- 
цвЪтными. Поччетти во Флоренщи, Паоло Веронезе въ Венещи — имена ихъ обще- 
извЪстны. Въ. гончарномъ дЪлЪ выступаетъ такъ назыв. мецца-майолика, гдь 

глина покрывается слоемъ боле чистой глины и подобной перламутру, блестящей 
глазурью — желтой и красной въ произведен1яхъ Пезаро, серебряной, золотой и 
мдной —въ произведеняхъ Дуб10. 

Нац ональный ренессансъ во Франц!и, какимъ онъ является въ 
половинЪ 16 столЪмя, по крайней мЪрЪ въ области архитектуры можно на- 
звать внолнЪ самостоятельнымъ. Сначала возникла школа въ Фонтенебло, 
основанная итальянцами — Россо изъ Флоренщи и Приматичч1ю изъ Болоньи, 
находившаяся подъ вмявемъ итальянскаго поздняго ренессанса, но затЪмъ 
собственные художники: Бюлланъ, Леско, Гужонъ и Делормъ, явились твор- 
цами особаго, французскаго ренессанса, сохранившато связь съ раннимъ вэз- 
рождешемъ и съ н$ёкоторымъ остаткомъ готической старины въ главныхъ 
частяхь зданй. Россо и Приматиччю были приглашены королемъ Фран- 
цискомъ Т приблизительно черезъ годъ одинъ послЬ другого, чтобы закон- 
чить замокъ Фонтенебло, и ихъ сопровождало множество итальянскихь живо- 
писцевь и лёпщиковъ. Россо собственно создалъ галлерею Франциска Е 
въ Фонтенебло, а Приматичч1о ее только заканчивалъ. Она является длинной, 
корридорообразной комнатой съ окнами съ одной стороны и деревяннымъ_ 
потолкомЪ; надъ богатыми р$зными панелями стоять группы лЪиныхъ гермъ, 
соединенныхь по три и поддерживающихь потолочныя консоли. Тяжелые 
картуши, окружающ!е картины, заполняютъ пространство между гермами. На 
другихъ стБнахъь между четырехугольными рамами картинъ находятся ниши 
съ колоннами и группами фигуръ. Узвя ст$ны между дверями также имфють 
‘круглые картуши съ горельефами или бюстами. Приматиччю, приглашен- 
ный для отдфлки галлереи Улисса, создаль шедёвръ въ вид галлереи 
Генриха П. Галлерея эта шире и немного короче галлереи Франциска Ги 
очень выигрываетъ отъ глубокихь сводчатыхъ оконныхъ нишъ по обфимъ 
сторонамъ. СОтфны внизу также имфютъ панели съ пилястрами, а вверху, 
почти до основан1я стфнныхъ сводовъ, расположены картины въ четыреуголь- 
ныхъ  лфиныхь рамахъ; на сводахъ и углахъ находится снова живопись. 
Деревянный потолокъ, безъ раздфлен1я соглаено балкамъ, украшенъ глубокими 
восьмиугольными кессонами, съ картушами и розетками. НесомнЪнно При- 
матичч1о принималъ участе во внфшней отдфлкЪ нЪкоторыхъ частей постройки 
въ Фонтенебло. Фасадъ галлереи Франциска [ въ нижнемъ этажь имфеть 
полуциркульныя арки и обдфланъ рустами. Постройки на Сопг @и света], 
въ которыхъ принималъ участе и Делормъ, имфють детали поздняго итальян- 

‚ скаго возрожденя, но въ павильонахъ французское распредфлеше массъ. 
Южный фасадъ овальнаго двора, соотвЪтствующ И галлерез Генриха П, раз- 

дфленъ на два этажа полуциркульными арками, съ чистыми античными фор- 
мами. Старая ратуша въ ПарижЪ, хотя и перестроена итальянцемъ, но про- 
‚изводить впечатлЪ не начонально-французекаго ренессанса, благодаря своему 
‚главному фасаду съ двумя угловыми павильонами и крутымъь крышамъ съ 
‘часовой башенкой надъ входомъ. Главнымъ строев!емъ этого перюда, въ 

которомъ видфнъ собственный типъ фасадовъ, можно считать старый Лувръ 
въ Париж, построенный Пъерромъ Леско и Жаномъ Гужонъ. На ризалитахъ 
правильно чередуются парныя колонны и ниши, между которыми помфщаются 
оконные проемы. Раскрепованный главный карнизъ увЪнчанъ аттикомъ, съ 
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169. Фасадъ галлереи Франциска 1 во дворцБ Фонтенебло, построенъ Россо, выполненъ Приматиччю 
(первая половина 16 вЪка). По Пфнорру. 
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170. Галлерея Генриха П во дворцБ Фонтенебло, построена Приматичч!0 (середина 16 вЪка). 
Продольный разрЪзъ по мерид!ану. По Пфнорру. 
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пологимъ круговымъ фронтономъ. Оригиналенъ по архитектурВ также согрз- 
4е-1ю24з въ Луврф. Онъ, подобно произведеямъ Микель- Анджело, иметь 
скульптурный характеръ, но совершенно иного рода. Первоначальное здане 
Тюльери, впослёдетыи разрушенное, построенное Жаномъ Бюлланъ и Фили- 
беромъ Делормъ, состояло изъ открытой арочной галлереи съ рустовыми 
колоннами и столбами, съ разрзными, пологими круговыми фронтонами надъ 
окнами и съ частями аттика между 
ними. Именно эта форма типична 3% 
для французскаго возрождешя. За- ЕЕ 
а ВЪ Норман, построен- о м м ЖИ 
ный Бюлланомъ, указываетъ въ де- 
таляхъ свфжесть творчества архитек- 
тора. Оть этого времени осталось 

‚ много замковъ см$шанной кирпич- 
ной и каменной постройки, всегда 
съ крутыми крышами угловыхъ па- 
вильоновъ. При Карл [Х архитек- 
тура приняла иной характеръ, чБмъ 
при Генрихв П; явилась нФкоторая 

‚ тяжеловфеность формъ и излишество 
раскреповокъ. ПШокои королевы въ 
Лувр и нЬкоторые замки — образцы 
этого стиля. 

Въ круглой капеллф замка 4’Апеф, 
съ куполомъ и тремя эллиптическими 
апсидами, въ первый разъ во Фран- 
щи пр1емы возрожлешя приложены 
ЕЪ основнымъ формамь церковной 
постройки. Большя церкви, какъ 
напримфръ, св. Евстафй въ Парижф, 
все еще напоминают готику, но уже 
въ церкви св. Отефана 4и Мопё за- 
мётенъ рьшительный переходъ къ 
ренессансу. 

Французская скульптура того 
времени вполнв подчиняется италь- 

янскому стилю. Приматичч!о, съ его 
чрезмЪрно тонкими фигурами и из- 
лишнимъ богатетвомъ драпировоктъ, 

налагаетъ свой отцечатокъ на всю 

школу. Значительно лучше работы 
Гужона — Дана сь оленемъ, въ замкЪ 
4’Апеби рельефы фонтана дез тосе $ 

въ Парижь. Въ живописи мы снова 171 часть фасада стараго Лувра (начать 1541 г.). 
встрЪчаемъ большей частью итальян- По Дюсерео. 
цевъ и Жанъ Кузенъ является только 
посл дователемъ Микель Анжело. 

Въ Герман! нацщональныя формы возрождешя, представляющя собой 

обработанную смЪеь итальянскаго поздняго ренессанса съ остатками средне- 
вЪковыхъ формъ, являются сравнительно поздно и не особенно р$фзко отли- 
чаются оть ранняго ренессанса. Кьъь этому же перюду можно отнести уже 
описанныя нами постройки Отто Генриха въ Гейдельбергскомъ замкЪ. Крутой 
‘щицецъ съ прибавлешемъ фантастическихь украшенй и средневковые бал- 
коны все еще удерживаются въ употреблении. Фигурныя украшен1я камен- 
ныхъ здашй переносятся и на фахверковыя постройки, какъ, напр., въ нЪко- 
торыхъ домахъ въ Гекстерв, `Тильдесгейм» и др. Русты каменныхъ строешй 
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составляютъ одно изъ распространенн®йшихъь украшевй, причемъ камни 

иногда обтесываютея по какому либо узору. Примфромъ могуть служить 

свадебный домъ въ Гамельнф, а также дома Лейста и Демпстера, тамъ же. 

Такъ называемый королевеый домъ въ Гильдесгеймь замфчательно богато 

украшенъ и имфеть, между прочимъ, колонны съ фигурами. Ёъ этому же 

пер!оду принадлежить и замокъ-резиденщя въ Ашаффенбург$, представляю- 

ай изъ себя квадратъ съ сильно выдающимися угловыми башнями; въ немъ 

типиченъ фасадъ южнаго флигеля, —— большой уступчатый щипець, главный 

порталъ, рустовые столбы, колонны и орнаменты. Малый дворъ въ замкЪ 

курфюретовъ въ Дрезден быль построенъ итальянцемъ Носсени и окруженъ 

полукругомъ парныхъ дорическихь колоннъ съ рустами. ТЪЬмъ же Носсени 

построена великолВ иная княжеская капелла во Фрейбергекомъ собор. Самымъ 

блестящимъ строешемъ изъ замковъ того времени является новая резиден- 
щя въ Мюнхенф, западная 

часть которой, или антик- 
вар!умъ, заключающая 

дворъ гротовъ и капеллу, 
построена Гансомъ Ри- 
фенсталемъ. Вторая часть 
резиденщи, центромъ ко- 
торой является королев- 
сыЙ дворецъ, была по- 
строена при Генрих Пре- 
красномъ, подъ наблюде- 
шемъ голландекаго живо- 
писца Петра де-Виттъ. 
Какъ надворные, такъ и 
наружные фасады укра- 

= АЕ ры и е шены живописью, только 

Е В Е И. порталы имфють пласти- 
Е ЕЕ ческую отдфлку. Изъ ра- 

172, Часть первоначальнаго фасада Тюльери, Тур ЗтОво Времени и 

построена Жаномъ Вюлланъ и Филиберомъ Делормъ(начата 1564 г.). зам чательная ратуша въ 

По Раме (къ стр. 269). Аугсбург, работы Эл1аеа 

Голла. Средина строеня 
въ первомъ и второмъ этажахъ заключаетъ по громадному залу, а въ третьемъ 
этажь находится такъ называемый золотой залъ и княжеская комната. 
Другое, по стилю еще болёе замфчалтельное произведеше Эласа Голла — 

цейхгаузъ въ Аугебург$. 
Швейцар1я слёдуетъь снова за германскимъ развишемъ стиля, хотя 

отчасти съ болфе сильнымъ итальянскимъ отпечаткомъ — какъ, напр., ра- 
туша въ Люцерн%. 

Изъ типичныхь формъ н$фмецкаго ренессанса, наибольшее распростра- 
нен1!е получаетъ расчленене щипца пилястрами, съ охватывающими его во- 
лютами, или же столбами съ узорчатыми рустами и насадками въ вид ро- 
говъ, возвышающихся надъ лишей фронтона. Изъ орнаментовь наиболве 
употребительны картуши, образующ!е рамки, а также цвЗты и группы пло- 
довъ, переданные натуралистически. Ёъ концу перюда, особенно въ южной 
Германи, появляются акантовые листья, гирлянды плодовъ и ленты, которыя 
мы видимъ, напр., на новой резиденщи въ Мюнхенф. 

Нацональный ‘стиль возрождешя въ Нидерландахъ возникаетъ подтъ 
сильнымъ вшявемъ новаго расцвфта мфетной готики, уже подходившей къ 
духу возрожденя по живописности формъ, столь выраженной въ школ Ванъ- 
Эйка. Въ голландекихъ. постройкахь все еще очень часто вотрфчаются кру- 
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тые щипцы, которые, однако, рёже связываются съ обычными формами воз- 
рожденя, но чаще самостоятельно расчленяются съ класбической ясностью. 
Въ орнаментикз Нидерландовъ является своя характерная особенность, про- 
никшая во вов страны вилоть до Итами: свернутые картуши, впервые систе- 
матически разработанные въ Нидерландахъ. Вмёетф сь тБмъ, Нидерланды 
являются отечествомъ ландшафтной и жанровой живописи. Корнелисъ де- 
Вриндъ, прозванный Флорись — основатель нидорландокаго нащюнальнаго 
ренессанса; имъ построена ратуша въ Антверненв — каменное здане съ 
античной обработкой и величественнымъь трехъэтажнымъ среднимъ фронто- 
номъ. Вмяню стиля Генриха П отразилось на домф Плантина въ Антвер- 

173. Королевсый домъ въ Гильдесгеймь (16 вЪка). По фотографии, 

пен, нынфшнемъ музеумь. НЪкоторые гильдейсве и жилые дома въ Ант- 
зерпенф и Брюгге представляютъ различныя видоизмАневя уступчатаго 
‘фронтона съ волютами, сидящими фигурами, обелисками, шарами и большими 
головами изъ тесанаго камня. Въ провинщяхъ Голландия господетвуеть 
архитектура кирпича и тесанаго камня, причемъ самимъ матераломъ дости- 
гается правильное чередован!о цвфта частей фасада. Классическое произве- 
дене этого рода—здан!е бойни въ ГарлемЪ, съ рустами и яснымъ расчлене- 
мемъ щипцовъ. Къ этому же стилю относится — домъ Ринланда въ Лей- 
денф, масляная баржа въ Нимвегенф, и др. 

Вь разработкЪ голландской орнаментики главную роль игралъ Янъ Вредеманъ де Вризе. Сочеташе орнаментов и фигуръ всего ярче выказалось въ устройствЪ каминовъ изъ тесанаго камня. Декоративной живописи въ Голланди въ этотъ перюдъ, повидимому, не существовало; напротивъ, весьма интересны ландшафты и жанры Павла Бриля (младшаго) и Брейгеля, не оставиЦеся безъ вмян!я и на итальянскихъ мастеровъ. | 
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Въ Англ!и, въ этомъ пер!одЪ вырабатывается, подъ вмящемъ нидер- 
ландскаго, такъ называемый ЕлизаветинсвьЙ стиль, а ВокорВ являются и 
послфдователи Паллад10. Характеристику англИскаго искусства составляетъ 
настойчивое слфдоване тготическимъ пр1емамъ, къ которымъ должны были 
приноравливаться и заносимыя извн®, чужеземныя формы. Замокъ Гоп2]еай 
и замокъ Гольмби были выстроены вфроятно Джованни ди Падуа, хотя кон- 
туры ихъ плановъ, съ то выдающимися, то отетупающими окнами, носятъ 
чисто англШеый характеръ. Воллатонгаузъ построенъ очевидно англичани- 
номъ, и притомъ ближе къ готическому стилю, чфмъ даже болБе ранн!я по- 

174. Фредденгагенская комната въ домЪ кулеческой компани въ ЛюбекЪ. 

По фотограф!и съ натуры. 

стройки, причемъ ‘замфтна сильная неоднородность стиля: большая галлерея 
чисто готическая, а боле низкая передняя часть имфетъь пышный фасадъ въ. 
стил$ позднЪзйшаго возрождешя. Елизаветинсюй стиль, съ его нидерландекими 
орнаментами, особенно характерно выраженъ въ фасадв Нортумберландгауза, 
на СтрандЪ. Полной ему противоположностью является банкетный домъ 

королевскаго замка Уайтголль въ ЛондонЪ, построенный Иниго ЛДжонеомъ въ, 
стил$ Палладю. Оба этажа его обдфланы рустами, съ полуколоннами и 
раскрепованными карнизами; фасадъ увфнчанъ балюстрадой, за которой 
идеть плоская кровля; надъ окнами нижняго этажа чередуются Ирямые и 
круглые фронтоны, а надъ окнами верхняго этажа — сандрики на консоляхъ. 
Вилла въ Чизвикь, — подражане ротондз Паллацю. Фасадъ Гринвичекаго 
госпиталя, вфроятно работы Вебба, и замокъ Эмреебюри въ Вильтшир® — 
также ясно указываютъ на вмяе Палладю. Иниго Джонеъ даже въ цер- 
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ковное зодчество ввелъ влян!е Паллад1о. Церковь св. Павла въ Ковентгар- 
денЪ по наружному виду напоминаетъ тоскансый храмъ, съ сильно св ши- 
вающейся двускатной деревянной крышей. Внутри храмъ иметь видъ пра- 
вильнаго четыреугольника и снабженъ деревянными хорами. АнглШекая 
скульптура не идеть далВе надгробныхь памятников, къ тому же большей 
частью иностранной работы. 

ИЯспанск!й ренессансъ этого перюда называютъ „@езогпатеща9о“, 
т. е. лишеннымьъ орнаментовъ, и онъ представляеть собою сколокъ съ позд- 

| ы -. гм 

Эт 
> 5 

175. Прежнее здаше бойни ($сШас\аад) въ ГаарлемЪ (16 вЪка). 

По Эвербеку и Неймейстеру. 

нЪйшаго итальянскаго ренессанса. Главнымъ строевемъ является Эскуралъ 
въ Мадрид, начатый Хуаномь де Толедо и достранвавцийея Хуаномъ де 

Геррера; послёдь! поетроиль также дворцовую церковь по типу Св. Петра 
въ Рим$. Эскуралъ заключаетъ королевеый дворецъ, монастырь, церковь и 
королевскую гробницу. Въ замкВ много прекрасныхъ дворовъ, но въ общемъ 
наружный видъ — казарменный. Въ своемъ, лишенномъ украшений стилз, Гер- 
рера возвель еще много построекъ: соборъ въ Вальядолидь, дворець въ 
Аранхуец®, биржу въ СевильВ и др. Многочисленныя скульптурныя украшеня 
внутри Эскур!ала исполнены итальянцами, а именно — Помпео Леони. 

Въ Швешю и друйя екандинавек1я страны стиль возрождешя про- 
никъ, такъ сказать, изъ вторыхъ рукь. Замокъ Вадотена въ Швецш, коло- 

Истор!я строительн. искусства. 18 
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176. Фасадъ банкетнаго корпуса королевскаго замка Уайтголлъ въ ЛондонЪ, 

построенъ Иниго Джонсомъ (1619—1622). 

40 20 38 5 5 56 40 #0 я чм, 
177. РазрЪзъ королевскаго дворца и монастыря Эскурала въ МадридЪ (1563—1584). 

По Хименесу. 

ы =) 
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дезь въ замкф Кальмаръ, домъ Петерсена въ ОЕ ИДН единич- 
ными образцами. 

ХШ. Первый перодъ етиля барокко. 

Въ Итами въ пер1одъ архитектурнаго барокко является сперва только 
усиленное стремлен!е къ живописности, и только въ самой живописи, благо- 
даря школЪ Караччи въ Болоньф, замЪтенъ переходъ къ иному направлен. 
Въ архитектур отличе отъь предыдущаго пер!юода проявляется въ частомъ 
удвоени вертикальныхъ расчленевй, а особенно въ стремлени къ богатымъ 
тВневымъ и .переспективнымъ эффектамъ. На фасадахъ римскихъ церквей, 
какъ и прежде, примфняются два ордера, поставленные одинъ надъ другимъ; 
но съ болфе сильнымъ рельефомъ, чфмъ ранфе, при чемъ ставятъ полуко“ 

173. Планъ церкви $. Сао & СаЧпан въ РимЪ (вторая половина 16 вЪка). 

По Летаруйлли. 

лонны и даже цфлыя выступаюпия колонны, сопровождаемыя пилястрами. 
Соединене боковыхъ нефовъ во среднимъ посредетвомъ волють облегчается 
тВмъ, что боковые нефы обратились въ ряды капелль небольшой глубины. 
Внутри ставятся пилоны съ прилегающими къ нимъ колоннами, а купола 
дълаются по образцу св. Петра. Въ этомъ род Дяйакомо делла Порта, 
Доменико Фонтана, Онорю Лунги и др. построили множество церквей въ Рим: 
С. Мари-Скала-Цёли, С. Марш-ди-Лоретто, С. Андрея-делла-Валле, С. Карло-а- 

Катинари. Римсве архитекторы въ этомъ пер!од$ большей частью ломбардцы, 

какъ, напр., Карло Мадерна, который измЗнилъ въ латиневй крестъ планъ 
собора св: Петра прибавкой портика и трехъ арочныхь пролетовъ. Хотя 
портикь Мадерна имфетъ только декоративное значене, но внутренняя об- 
работка его-——одно изъ прекраензйшихъь творей новфйшей архитектуры. 
Флоренщя не принимала почти никакого учаемя въ развими барокко. Въ 
Болонь замфчательна превосходная внутренняя отдьлка церкви С. Шетро 
и новая церковь (С. Сальватора, въ Милан — круглая церковь С. Себаетана, 
въ Венещи — церкви архангела Рафаила и Мадонны-дель-Шанто. 

Въ архитектур итальянокихъь дворцовъ не произошло столь значи- 
тельныхъ перемфнъ; все же начинають преобладать дворцы безъ пилястръ 
на фасадахъ, а мезонинъ обращается въ самостоятельный этажь. РазмЪфры 

18* 
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порталовъ увеличиваются, на обработку лЪстнищь начинаютъ обращать 060- 

бое внимане; вЪ залахъ и комнатахъ появляются плосве, рфзные росписные 

потолки, подъ которыми идеть широый фризъ съ фресками; нижняя же 

часть ствны покрывается панелями или кожаными обоями. Ёъ этому пе- 

р!юду изъ римскихь дворцовъ принадлежатъ: паллацо Сцарра ди Карбоньяно 

съ простымъ фавадомъ, паллацо Роспильози съ замфчательной групинровкой 

массъ, паллацо Ланчелотти и др. Въ Парм®, МоденЪ и другихъ мъетахъ 

верхней Итали начинается уже возвратъ къ классицизму Паллад1ю. Генуез- 
све дворцы, построенные 
Рокко Люраго и Барто- 
ломео Ранко, мало откло- 

няются оть общаго типа. 
Въ РимЪ и его окреет- 
ностяхъ строится много 
крупныхъ звилль: вилла 
Альдобрандини близъ Фра- 
скати, названная Бельве- 
деромъ, съ массивными, но 
нЪфеколько сухими форма- 
ми, при которой имфются 
величественные фонтаны; 
вилла Боргезе около Ри- 
ма, .Съ чрезвычайно деко- 
ративной обработкой фа- 
сада. Римевме водопроводы 
дають поводъ кь устрой- 

ству фасадовъ въ вВиДЬ 
траумфальныхъ арокь, 

украшая ихь фонтанами, 
какь напр. Аква-Феличе 
на Шацца-де-Термини, съ 
тремя аркадами 1ониче- 
скаго ордера и высокимъ 
атгикомъ надъ ними; фон- 
танъ Паолина на Яникуль- 
скомъ холм — съ еще 
болЪе  величественными 
пластичными эффектами. 

179. Нрестильня Людовика ХШ въ Фонтенебло. . 
{Начало 17 въка). 

Фасадъ на овальный дворъ. По Пфнорру. 
Въ скульптур это- 

го времени нЪтъ выдаю- 
щихся мастеровъ. Деко- 

ративная скульштура, впрочемъ, выражается довольно удачно въ обработкЪ фонта- 
новъ. Напротивъ, живопись достигаеть выдающагося значен1я, благодаря болон- 
ской школв Карраччи и его ученикамъ, сльдовавшимъ Микель Анджело и Корред- 
я10. Главнымъ творенемъ Карраччи является галлерея дворца Фарнези въ РимЪ, 
напоминающая по содержан1ю и краскамъ своихъ картинъ потолокъ Сикстинской 
капеллы. Въ БолоньВ существуеть много работь школы Карраччи въ дворцахъ 
Маньяни и Фава, & въ ПармЪ — въ палаццо дель-Джардино. Въ расписываши 
церковныхъ куполовъ и сводовъ Лодовико Карраччи вполнЪ слЪдовалъ Корреджю. 
Доменикино, одинъ изъ лучшихъ учениковь Карраччи, работалъ въ РимЪ и 
НеаполЪ. Гвидо Рени, также ученикъ Карраччи, въ своихъ фрескахъ Авроры на 

‘‘илафонв казино въ палаццо Роспильози въ РимЪ снова воспроизводитъ миеоло- 
гичесве и аллегорическе сюжеты, никогда не старЪюпиеся. 0’множествВ отдЪль- 
ныхь картинъ этой школы и говорить нечего. Въ Караваджю мы встрВчаемъ 

‚ перваго истиннаго натуралиста въ живописи. ЛЪиныя укращешя играютъ выдаю- 
щуюся роль’— или въ строгихъ формахъ, какъ напр. въ цортикВ св. Петра, 
или же съ богатыми картушами и фигурами. | 
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Французск!й барокко этого пер1ода называется обыкновенно стилемъ 
Генриха ТУ и Людовика ХШ и въ нёкоторыхъ живописныхъ формахъ идетъ 
далфе итальянскаго барокко. Такь, напр., фронтоны съ прерывающимися тя- 
тами, или поставленные на прерванномъ карнизВ, встрфчаются во Франщи 
раньше, чмъ въ Испаши. При Генрих ТУ и его супругё Марш Медичи 
еще господствуетъь итальянское вллян!е, но уже при Людовик ХШ славе 
античныхь деталей съ вновь ожившими го- 
тическими общими формами доститаетъ сво- 
его полнаго развитя въ видЪ т. наз. сфвер- 
наго барокко. Только къ концу этого пе- 
рода начинается возврать къ классицизму, 
къ римской антикВ и этимъ подготовляется 
стиль Людовика ХГУ. 

Оба угловыхъ павильона Тюльери, по- 
строенные Дюсерео, съ рядами большихь 
идущихь черезь два этажа пилястръ пред- 

‚ отавляютъ собой начало барокко. Люсерсо и 
Дюперакъ построили половину громадной 
таллереи, соединяющей Тюльери съ Лувромъ, 
въ которой преобладаютъ вертикальныя ли- 
ни. Крестильная капелла Людовика ХШ 
въ Фонтенебло предотавляеть собой четы- 
рехстороннюю часовню съ открытыми ар- 
ками, надъ которыми находятся полоче фрон- 
тоны надъ прерваннымъ карнизомъ; нижний 
этажъ скомпанованъ боле массивно. Внут- 
ренность капеллы св. Сатурнина была закон- 
чена только при Людовик ХПТ, также въ 
стилВ барокко. НЪоколько деревенскихъ зам- 
ковъ, какь, напр. замокъ Бомениль, также 
построены въ грубо-живописномъ барокко. 
Главной постройкой этого времени можно 
бчитать Люксембургеый дворецъ въ Парижь, 
построенвый де Броссомъ, еъ покрытымъ ру- 
стами фасадомъ, и съ внутренней отдфлкой 
подъ вмямемъ Рубенса и его школы. Въ 
перквахъ 5. Сбегуа!; и Рго{фа1з, такъ-же какъ 
8. ЕМеппе 4и Мопф, видно подражаше рим- 
скимъ церковнымъ фасадамъ. Въ построй- 
кахъ, возведенныхъ при расширен1и квадралт- 
наго двора (сопг сатгее) въ Луврз, являются, 
несмотря на подражаше прежнему фасаду, но- 
‚выя формы, какъ напр. трижды повторяюнийся. 
концентричесый фронтонъ Павильона Ча- 
совъ и рустовая обдфлка реберъ крыши. 

180. Домъ Фридриха въ Гейдельберг- 
скомъ замкЪ, По Любке. 

Въ орнаментной скульптур преобладаетъ картушъ, но въ болЪе мягкихъ, 
массивныхъь формахъ. Вместо акантовъ на фризахъ и поляхъ помфщаютъь въ 
большинствЪ случаевъ мелые листья, лавровыя вЪтви и т. д., почти всегда въ 
связи съ именнымъ шифромъ. Для скульптурныхъ фигуръ на фасадахъ является 
особенное мЪето: тимпанъ фронтона, увеличенный воелЪдств1е прерываня средней 
Части горизонтальнаго карниза, какъ, напр., въ Люксембургекомъ дворцЪ. Сво- 
бодная скульптура, какъ въ Германи, такъ и вездЪ сл$дуетъь школ Джованни ди 
Болонья. Великолзиныя лзпныя работы находятся въ капеллЪ св. Троицы въ 
Фонтенебло. Все расположен! украшенйй сводовъ капеллы, а также и самыя 
картины обнаруживаютъ влян!е Сикстинской капеллы. Мартинъ Фреминэ и Си- 
монъ Вуэ— извЪстнЪйиИе живописцы этой эпохи. Жакъ Калло, знаменитый 
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граверъ, первый проложилъ дорогу французской жанровой живописи. Живопись 
въ Люксембург принадлежитъ къ школъ Рубенса. 

Въ Германи является въ этомъ пер!од% готизированный барокко, хотя 
вообще въ стилф построекъ замфчается мало единства. Домъ Фридриха. въ 
Гейдельбергокомь замкф по общему расположеню, очевидно, подражаеть бо- 
лЪе раннему дому Отто-Генриха, но въ немъ уже чувствуется новое напра- 
влеше, проявляющееся въ частыхъ раскреповкахьъ, подчеркивающихъ стрем- 
леше къ выдфленю вертикальныхь лин, органически развитыхъ высокихъ 
щиицахъь крышьъ и въ орнаментахъ. Окна капеллы нижняго этажа раздз- 

ОА 

о ик ВИ ФИ Е ом, 

181. Ратуша въ БременЪ (1612). Южный фасадъ, 

По снятому съ натуры рисунку Бременской строительной инспекщи. 

лены формами возрождешя и увфнчаны плоскими фронтонами, также какъ и 
окна обоихъ верхнихъ этажей. Окна въ верхнихъ этажахъ раздфлены не гер- 
мами, а столбами. Архитекторомъ этого здашя быль Гоганнъ Шохъ. Въ 
такъ называемомъ ангмйскомъ домф Гейдельбергскаго замка мы видимъ 
подражане Палладю. Замокъ Готтесгау въ БаденЪ напоминаетъ французское 
возрождене сл$ными аркадами своихъ фасадовъ, съ пологими арками и рас- 
крепованными пилястрами; детали же и орнаменты напоминають д. Фридриха 
въ Гейдельбергскомъ замкЪ. НФкоторые тгородеще жилые дома имфютъ детали въ 
стил6 барокко, порталы и балконы, какъ нанр.; порталъ дома кузнечнаго цеха въ 
Кольмар. Обращенный къ Рейну флигель замка курфюрста вь Майнцф об- 
наруживаеть въ угловыхъ балконахь чисто нфмецые мотивы; французское 
вмяне сказывается въ спирально изломанныхь каннелюрахъ колоннъ, а 
прерванные оконные фронтончики второго этажа уже являются переходомъ 
къ слфдлующему перюду барокко. Характерной постройкой этого времени 
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является ратуша въ Бремен$ съ галлереей изъ полуциркульныхъ арокъ 
на колоннахъ, образующей передъ боковыми флигелями террасы съ балю- 
страдами, средняя же часть постройки на высоту обоихъ этажей дфлитея ко- 
лоннами на пъедесталахъ, съ широкими окнами между ними. Надъ балю- 
страдой поднимается роскошно убранный ступенчатый шипецъ. 

Свфтешя постройки епископа Южуса Эхтера въ ВюрибургВ, кажъ напр., 
епископею дворецъ и университетъ, имфють итальянсвй характеръ; цер- 
ковныя же постройки его выполнены въ готическомъ барокко. Универеи- 
тетская церковь, похожая по плану на римеыя церкви, иметь два яруса, 
хоръ и покрыта снова .крестовымъ сводомъ, а окна раздфлены формами позд- 
нЪйшей готики. На западномъ фасадЪ имфется даже окно-роза съ трилиет- 

никами. Выступающие контрфорсы трактованы какъ доричесыя пилястры, 
но построены позже самой церкви. Протестанская церковь въ Вольфенбют- 
телф, построенная Франке, представляеть удачную попытку соединевя сти- 
лей —— готическаго и барокко; окна имфють стрёльчатыя арки и готичесюя 
дфленя, съ рустиками; особенно хорошъ порталь. Схема плана церкви еще 
мало удовлетворяетъь протестанскимъ требовашямтъ, что особенно ясно въ 
расположени хоровъ. 

Въ смыслЪ выработки выразительныхь раечленен отЪнъ и щипцовъ нз- 

мецкая архитектура никогда еще не давала столько, какъ въ этотъ перодъ; тутъ 

примфнялись и сильные карнизы, антаблементы и триглифы, и раскреповки пи- 
лястръ, и щиццы съ ломаными волютами. Скульптура, наоборотъ, не имЪла 
самостоятельнаго значеня и служила только архитектурным ъ украшенемъ, занимая 

лишь второстепенное мЪсто на алтаряхъ, фонтанахъ и памятникахъ. Большею 
частью эти работы не возвышаются надъ уровнемь ремесленности. Къ лучшим’'ь 

изъ нихь принадлежать фигуры въ нишахъ д. Фридриха въ Гейдельбергекомъ 
замкЪ, работы Себастьяна Гёца, представляюнйя княжескихъ 060бъ въ современ- 
ныхЪъ костюмахъ. Образцовымъ произведенемъ рЪзного искусства считается 

большой заль Бременской ратуши и украшен1я ратуши въ Данциг%. Направле- 
ве нфмецкой орнаментики этого пер1ода характеризуется произведешями Венделя 
Диттерлина въ СтраебургЪ. 

Въ Нидерландахъ готичесвый барокко держался недолго; къ обыч- 

ной голландекой архитектурв изъ кирпича изъ тесанаго камня прибавилась 
лишь болфе широкая, тяжелая орнаментащя. Въ Гоорнф, Дельфтв и Цют- 
фен сохранилось нфоколько частныхъ домовъ этого времени, въ Больсвард— 
городская ратуша. Домъ въ МиддельбуртВ, т. наз. „Ма1зопй Чи з9е1“, имфеть 
устуцчатый щипець еъ деталями барокко. Въ Бельши уже господетвуеть 
классическай барокко. 

Въ Англ!и и Шотланд!и направлеве, данное Паллад!о, на короткое 

время прерывается посторонними вмяшями. Готичесьый барокко всего яенЪе 
выраженъ въ колледжь Клары въ Кембридж, при характерномъ раздфлени 

фасада на выступаюцИя и вдаюцияея части. Норталъь исполненъ въ тяжело- 

вфеномъ барокко, надъ нимъ стоитъ круглый, двухэтажный фонарь. Садовый 
фасадъ колледжа С. Джонсь въ ОксфордЪ снова почти совершенно готичесвй. 

Вь Испании, какъ и въ Итали, готическаго барокко не существо- 
вало вовсе. 

Въ Дан!и, въ КопенгагенЪ, построена биржа со емфшанной кирпично- 
тесовой кладкой фасада, съ крутыми кровлями и щипцами, очень напоминаю- 
щая голландевя постройки этой эпохи. Шпиль башни ея изображаеть спи- 

рально скрученные хвосты драконовъ, напоминая фантастическе орнаменты 
Диттерлина. Дворецъь Фредериксборгь близъ Копенгагена, готичесвй по об- 
щимъ массамъ, имфетъ детали сЪвернаго барокко. 

ХГУ. Второй пер1одъ стиля барокко. 

Въ Итал!и второй перодъ стиля барокко отличается въ архитектурЪ 
дальнфйшимъ усиленемъ живопиеноети, утонченности и вычурности расчле- 
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непосредственно съ хоромъ церкви св. Людовика. Этоть соборъ иметь 
внутри величественную галлерею Славы, но двухъ-этажный фасаду кажется 
недостаточно массивнымъ и слишкомъ легкимъ, сравнительно съ башнеобраз- 
нымъ куноломъ. Куполъ состоитъ изъ двухъ сводовъ и въ нижнемъ имфется 
срединное отверсме, черезъ которое виденъ верхи, расписанный сводъ, 
освфшенный съ боковъ и красиво раскрашенный. Замокъ Большой Трланонъ 
въ Версальскомъ паркВ одноэтажный, съ плоской крышей; снаружи онъ 
украшенъ питястрами, а полуциркульныя окна доходятъь до полу. Въ об- 
стройкЪ площадей Побфды и Вандомской, въ Парижь, Мансаръ далъ виер- 
вые образець обработки цфлаго ряда здавнй въ видз дворцоваго фасада. 
Франсуа Блондель построилъ ворота_(С. Дени, въ вид одной большой арки, 
заключенной въ массивный четыреугольникъ, съ двумя обелисками по бокамъ. 

а 
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182. Фасадъ замка Ма1зоп-зиг-беше въ $+. бегтат еп Гауе, построенъ въ 1657 г. Мансаромъ. 

По Соважо. 

Внутреннее убранство помфщен!Й этого пер1ода служить образцомъ 
для всей остальной Европы. Комнаты Анны Австрской въ Фонтенебло 
выдержаны въ строго классическомъ стил и отличаются красотой и богат- 
отвомь отдБлки. Внутреншя украшен!я замка Малзоп-зит-Зете выдержаны 
также строго, хотя и не въ такой степени. ДальнфЙшему развито италь- 
янскаго барокко соотвзтетвуютъ комнаты дворца Мазарини, а еще больше 
покои Версальскаго дворца — творейя Лебрена. Салоны Венеры, Л1аны, 
Апполона и т. д. богато изукрашены мраморомъ, бронзой, лфиной работой, 
деревянной рЪзьбой и картинами. СтБны обиты шелкомъ или бархатомъ, 
сообразно мебели. Описывать здфеь подробнЪе роскошь этого убранства мы 
не имфемъ возможности. Галлерея Аполлона въ Лувр — одно изъ удачнЪй- 
шихЪъ декоративныхъ произведей Лебрена, исполнена при участи Жана- 
Берена старшаго. Ёъ концу перода Людовика ХГУ появляется новый, кра- 
сивый, но болфе сухой декоращонный стиль, начавнийся съ Гардуенъ-Мансара 
и его ученика ВКотта, до нфкоторой степени противуположенъ стилю Лебтена. 
Какъ примфръ его, укажемъ королевсе покои въ Версали, гдЪ вмЪсто архи- 
тектурнаго расчленешя появляются рамки и этимъ подготовляется переходъ къ 
стилю рококо. 



въ Сиб. 

Галлерея Аполлона въ Парижскомъ ЛуврЪ. 
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Лишь-въ это время во Франщи начинается собственно нащональная живопись, 
представителями которой можно назвать обоихъ Пуссеновъ, Лезюера и Лебрена. 
Въ скульнтурЪ Пюже превосходить Бернини въ изображеши страстныхъ момен- 
товъ; извЪстнйшее произведен!е его — колоссальная группа Милона Кротонскаго. 

Въ Германи постройки этого пер1ода совершенно подчиняются зако- 
намъ античнаго стиля, причемъ исчезаютъ высошя крыши, крутые фронтоны 
и балконы. Нфмецкая самоетоятельность тфенится сторонними вмяями и 
удерживается лишь благодаря Пёпиельману, Шлютеру и Фишеру фонъ Эрлахъ. 

183. Дворецъ Чернинъ на ГрадчинЪ въ ПрагЪ, построенъ Росси и Каралти (первая половина 17 в.). 

По фотографи съ натуры. 

Итальянское направлен!е проникаетъ изъ южной Гермави, благодаря строи- 
телямъ — итальянцамъ. 

Солари строитъ въ ЗальцбургВ соборъ, Цуккали — монастырь и церковь. 
Въ Тиролф етроится рядъ 1езуитекихъ церквей совершенно по образцу рим- 
ской дель-Джезу. Въ Штирши работаеть семья Карлоне, перестраивающая 
много средневзковыхъ церквей на манеръ барокко, съ богатой лБиной ра- 
ботой внутри. Въ Богеи мы также встр$чаемъ итальянцевъ; такъ, напр., 

Спецца и Марини построили дворецъ Вальдштейнъ въ Прагв; Карль Лураго — 
различныя церкви. Величественный фасадъ дворца Чернинъ, на Градчин%. 
въ Прагф, построенъ Росси и Каратти, еъ рядомъ огромныхъ трехчетверт- 
ныхь коринескихъ колоннъ въ вышину четырехъ этажей; архитразвъ, фризъ. 
и нижыя профили вфнчающаго карниза раскрепованы надъ колоннами, 
свфеъ же карниза проходить непрерывно. Рустовый нижнЙ этажь образуеть 
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столбы съ раскреповками подъ колоннами. Въ Мюнхен Барелла и Цуккали 

построили величественную внутри Театинскую церковь, увеселительный дво- 

рець въ Шлейсгейм» и замокъ Нимфенбургъ. 

Въ сфверную и среднюю Германю новый стиль былъ занесенъ въ боль- 

шинств% случаевъ голландцами и французами. Голландцы Мейнтардъ, Смидсъ, 

Рюдигеръ фонъ Лангесвельдъ, Рюквертеъ занимались постройкою церквей и 

замковъ въ ПотстдамЪ, Берлинф, Ораненбургв, КёпеникВ и ЦерботЪ. Въ 

Тюринми мы встрфчаемся съ постройками нЪфмецкаго архитектора Морица 

Рихтера, работавшаго въ Веймар, Вейсенфельсв и Эйзенберг$. Въ Дрезденъ 

тлавнымъ строешемъ этого времени является увеселительный домъ въ Боль- 
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184. Второй дворъ королевскаго дворца въ БерлинЪ, построенный Андр. Шлютеромъ въ 1697—1706 г, 

По соч. „Берлинъ и его постройки“. 

шомъ саду, построенный Штаркомъ, отличаюнийся живописностью массъ и 

богатой отдёлкой деталей. Въ Кассель много работалъ гугенотоюй архитек- 

торъ Поль Дюри, главнымъ образомъ надъ постройкой оранжерейнаго замка 

и мраморныхъ бань въ Ауэ. 
Въ начал» 18 вЪка во всей Германи уже являются собетвенные мастера, 

имвюще художественное значене, хотя наряду съ ними вое еще работають 

и иностранцы. Изъ нихъ заслуживаеть упоминая Нерингъ, который по- 

строиль въ духё французскаго барокко узый флигель дворца въ БерлиЕЪ, 

выходяний на Шпрее, перестроиль замокъ въ ПотедамВ и расширилъ замокъ 

въ Орашенбургв; его же работы паромальная церковь въ Берлин, наноми- 

нающая Браманте; наконецъ, ему. приписываютъ проектъ берлинекаго цейх- 

тауза. Настоящая строительная эпоха въ Берлин начинается съ работъ 

Андрея Шлютера; онъ принималь участе въ отдвлкВ Шарлоттенбургокаго 

замка и берлинскаго цейхгауза и построиль королевой замокъ въ Берлин. 

Фасадъ замка на дворцовую площадь напоминаеть антично-рименя постройки, 
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но гармоня нЪеколько нарушена перерфзающимъ его порталомъ съ колон- 
нами; порталъ со стороны Лустгартена болфе подходить кь’ пропорщямъ 
этажей. ‘Три стороны восточнаго двора имЗютъ у порталовъ большия колонны, 
‘проходящая чрезъ два этажа; въ промежуткахъ находятся аркады съ дори- 
`ческими колоннами, имфющими во второмъ этажЪ консоли, а лфотничныя 
клЬтки въ обоихь слфдующихъ этажахъ обработаны большими пилястрами. 
„Постройка монетной башни при двори$ была неудачна и кончилась удале- 
‘емъ Шлютера. Эозандеръ фонъ Гете построилъь въ Шарлоттенбургскомъ, 
дворцф башню съ куполомъ и капеллу; онъ же продолжалъ постройку дворца 
-10сл% Шлютера. Жанъ-де-Бодтъ обновиль въ Берлин вмян1е голландеко- 
"французской школы и окончилъ цейхгаузъ. Изъ итальянцевъ, работавшихь 
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185. „ЗвЪринецъ“ въ ДрезденЪ, построенный Пзппельманномъ (нач. въ 1711 г.). 

По соч. „Постройки въ Дрезден“. 

-ВЪ Германи, можно назвать Симонетти, строившаго въ Магдебург, Цербот&, 
и Барби; извфеотныя водонроводныя сооруженя на Вильгельмсгёе близъ, 
„Касселя построены итальяндемь Еверини. 

Одинъ изъ талантливЪйшихъ нёмецкихъ архитекторовъ этого времени — 
"Ивппельманнъ въ Дрезденз, строитель высоко оригинальнаго зданйя музея, болЪе. 
"извВстнаго подъ назвашемъ И/лушеег — зв$ринецъ. Здане это предназначено. 
‘было украшать собою входъ къ замку, оставшемуся, однако, невыполненнымъ; 
оно заключаеть большой, почти квадратный дворъ, окруженный аркадами и. 
‚замыкаемый съ двухъ противуположныхъ концовъ полукруглыми постройками, 
‘Аркады состоять изъ павильоновъ съ крыльцами и лЪстницами, и преры- 
“ваются четырьмя корпусами, заключающими залы. Павильоны обработаны: 
въ богатВйшемъ барокко, съ большимъ изяществомъ; для обработки ихъ строи- 
тель. воспользовался гермами и гирляндами плодовъ, расположенными между 
цышными капителями, раскреповками и изогнутыми карнизами. Всего богаче. 
павильоны, соотвЬтствуюние средней оси здашя, съ ломаными крышами, въ. 
которыя вр$фзаются лучковые фронтоны верхнихъ выступовъ павильона. 

Ерупнымъ архитекторомъ Вфны является Фишеръ фонъ Эрлахъ, 



— 1700). и Кювилье (1684 Восточная стЪна. Построень Эффенеромъ Аванзалъ въ главномъ этажЪ. Увеселительный замокъ Шлейсгеймъ 186. 

По Зейделю. 
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знакомый, какъ и Шлютеръ, съ постройками Итали и французекаго класси- 
. цизма. Юго церковь св. Карла Борромейскаго въ ВФнЪ, въ планЪ овальная, 
покрыта куполомъ, имфеть коротыя боковыя крылья и длинный хоръ съ 
квадратнымъ портикомъ, заканчивающимся боковыми галлереями, и ст» че- 
тырьмя капеллами по д1агоналямь подкупольнаго помфщеня. ВнЪшй видъ 
разсчитанъ на эффектъ купола; поэтому башни построены ниже и отодви- 
нуты назадъ, причемъ двф колонны, по образцу Траяновой. колонны, постав- 
лены по угламъ фасада. Галлереи фасада позволили помфетить шестиколон- 
ный античный фасадъ храма съ фронтономъ на узкой сторон купола. Изъ 

187. Рыцарсв залъ королевскаго дворца въ БерлинЪ. 

По фотографии. 

замковъ, построенныхъь Фишеромъ, замфчателень замокъ Шёнбруннъ близъ 

ВЪфны, затмъ дворецъ государственной канцелями на ГофбургЪ и дворецъ 

принца Евгеня на Гиммельфартегаесе въ ВЪыЪ же. Послфдый имЪетъ два 

рустованныхъ нижнихъ этажа съ полуциркульными арками порталовъ, съ балко- 

нами надъ ними, а оба верхнихъ этажа соединены пилястрами. Въ ПрагЬ Фи- 

шеръ выстроилъ дворецъ Кламъ Галлаеъ. Эммануиль, сынъ Фишера, продолжалъ 
работы своего отца и также построиль нфеколько двормовъ. Гильдебрандъ 

въ увеселительномъ замкз Бельведер въ ВЪиЪ, построенномъ имъ для принца 

Евген!я, оставилъь выдающееся твореше, съ богатымъ убранствомъ, Марти- 

нелли построилъ въ ВЪнЪ также не мало дворцовъ. Въ эрцгерцогств® австрй- 

‚ скомъ самымъ знаменитымъ архитекторомъ того времени должно считать 

Прандауера. Онъ — строитель монастыря Мелькъ, въ одномъ изъ флигелей 

котораго помфщалась бибмотека, а въ другомъ — королевская зала. Цер- 
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ковь монастыря была внутри богато украшена. Въ ТиролЪ работало много 

мастеровъ въ стил барокко. "т 

Украшен{я нЪфмецкаго барокко нисколько не хуже, ч$мъ въ другихъ 

странахъ. Шлютерь прославился своими головами умирающихъ воиновъ на, 
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188. Соборъ Павла въ ЛондонЪ, построенъ Христофоромь Вреномъ (1675—1720). 

По Гайльябо. 

двор цейхгауза въ Берлин и группами трофеевъ на балюстрадВ того же 
зданя; какъ скульпторъ, вь высокомъ значени этого слова, Шлютеръ изв$- 
стенъ конной статуей великаго курфюрста на Лангебрюке въ Берлинф. 

Въ королевскомъ двориф въ Берлинф Шлютеру принадлежитъ внутреннее 
убранство н®которыхъ помфщенй@, какъ, напр., зала надъ первымъ порталомъ, 
и прилегающихь къ нему комнатъ; часовни во флигель, обращенномъ на 
Лустгартенъ; наконець, одно изъ прекраснфйшихь его произведейй — ры- 
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Т-во „) Строительное искусство. 

Зданя въ стилЪ барокко (стиль Рубенса) на Большой площади въ Брюсселф. 
р р Ге Вепаг4. 2 — 1е Согие. 3 — Га Гоцуе. 4 — 1 Бас. 5 — Га Вгопеце. 
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пареый залъ съ великол6пными рфзными дверями, увфнчанными большими 
группами, изображающими четыре страны свфта. Изображешя странъ свфта 
повторены Шлютеромъ еще разъ въ зал дома Камеке. 

Швейцар1я тЬено связана со швабскимъ искусствомъ. Одна изъ наи- 
боле величавыхь построекъ — монастырь Маа-ЕЮтяейеш, котораго цер- 

„ковь построена на основан, оставшемся отъ среднихъ вЪковъ. 
Польша, подобно Богеми и Силезш, съ начала 17 вфка служить ареною 

строительной дфятельности итальянскихь мастеровъ; при королф Август П 
въ Варшаву проникаетъ саксонское искусство. Дворецъ Уяздовъ въ ВаршавЪ, 
еще съ башнями по угламъ, построенъ итальянцами; дворецъ Красинскихъ 
построенъ во время `пребываня Шлютера въ Польшу. «баксонскихь произ- 
веденй въ Польшф сохранилось немного. 

Въ Нидерландахъ барокко этого пер1ода назывался стилемъ Ру- 
бенса, и не безъ основаня, по крайней м5рф относительно Бельчи, — быв- 

фо 
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189. Планъ собора св. Павла въ Лондон. 

По Гайльябо. 

шей прежде испанскою. Рубенсъ по емЪлоети изгибовъ раечленев!й идетъ даже 
далБе Борромини, но отличается меньшею правильностью. Жанъ Франкарть 
въ БрюсселВ, еще до возвращешя Рубенса изъ Итали, принялъ направлен1е 
классическато барокко. Его главное твореше, бывшая церковь Августин- 
скихъ монаховъ въ БрюсселЪ, вфроятно перестройка готическаго зданя, 
иметь отчасти классичесюй фасадъ, но съ грубо фламандокими особен- 
ностями. 

Изъ бельйскихь свЪтекихъ построекъ этого пер!ода особенно интересны 
дома цзховъ. На Сгапае Р]асе въ Брюсселв находится рядь домовъ, на- 
званныхъ 1а Гопуе, |е Зас и 1а Вгоцейе, при взглялф на которые очевидна, 
связь съ прежними деревянными щипцовыми постройками. Цфховой домъ 
1е Согпеф иметь наиболфе вычурный фасадъ; четвертый этажъ его предста- 
вляетъ подражаве кузову корабля и заканчивается галлереей, надъ которой 
возвышается кровля, опять въ вид корабля. Цъховой домъ1е Велпаг4, стоя- 
шШ рядомъ, боле сохранилъ характеръ деревянной архитектуры. Биржа 
въ Лилл принадлежить также къ произведетямъ бельгШской архитектуры; 
ея фасадъ — кирпичный, съ украшевями изъ тесанаго камня, въ богатомъ 
стилЪ барокко. 

Классическо-французекое направлене было перенесено Даншломъ Маро 
въ Голланд1ю и Белью. Примфры этого рода церкви Мое Даше 4е Епизвегго 

ИМстор!я строительн. искусства. 19 
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и Мниноритекая церковь въ Брюсселф. Въ Голланми только изрфдка при- 

мфняется живопиеный барокко. Главный представитель господствующаго клас- 

сическаго направлешя въ Голланди — Таковъ - ванъ -Кампенъ; его Аметер- 

дамская ратуша — произведене со строго схематическимъ расчленещемъ фасада 
плоскими пилястрами. Напротивъ, пластичесвя украшешя ратуши исполнены 
Квелльиномъ въ грубомъ, натуралиетическомъ стилЪ Рубенса. Даншилъ Маро 
построиль въ Голланди замокъ Гееренъ-Воо, съ нфкоторымъ подражанемъ 
Версалю. 

Во всемрно-извЪстной живописи Нидерландовъ въ этотъ перодъ проявляется 

рЪзкй контрасть между Бельтей и Голландей, между Рубенсомъ и Рембрандтомъ. 

Рубенеь возвышается надъ областью натурализма въ своихъ церковныхъ, миео- 

погическихъ и батальныхъ картинахъ въ сферу свободной фантаз!и, между тзмъ 

какт Рембрандтъ довольствуется передачей общечеловческаго съ глубокой искрен- 

ностью. ЗдЪеь мы не имЪемъ возможности подробнЪе остановиться на дзятель- 

ности обоихъ этихъ мастеровъ. Скульиторъ Артусъ Квелльинъ работалъ парал- 

лельно съ съвернымъ направлешемъ Рубенса и оставилъ обширную, вщятельную 

школу. | 

Въ этоть перодъ въ Англ!и движене искусства имфеть въ архитек- 
тур% для каждой отдфльной формы не болфе одного представителя. Такъ, 

классицивмъ ограничивается дЪятельностью одного лишь Христофора Врена. 
Онь начинаеть свои работы съ Шельдошанскаго театра въ Окефордф, въ 

стиль Паллад1о, но поелЪ своего пребывая въ Париж обнаруживаеть 

склонность къ барокко. Его главное произведеше послф возвращеня на 
родину — постройка собора св. Навла въ ЛондонЪ, по плану англеко- 
готическато собора, но по фасаду — въ духЪ высокаго ренессанса съ дета- 

лями барокко. Огромный куполь надъ центральнымъ четыреугольникомъ 
возвышается надъ двойнымъ, круглымь барабаномъ, круто поднимаясь, по- 
добно французскимъ куполамъ. Нижн тамбуръ образуеть собой свободную 
колоннаду. Многочисленныя меньшя церкви Врена въ Лондонф предота- 
вляютъ собой попытки создать новый иланъ, приспособленный для потребно- 

стей протестантскаго богослужешя, между тбмь какъ внфшноеть большею 
частью придерживается палладанскаг. направлен. Джонъ Ванбрефъ (7. Уап- 
топе) смфшиваеть въ своихъ дворцовыхь постройкахъ голландек класен- 
цизмъ съ французскимъ барокко. Замокъ Говардъ-Кэетль въ ТоркширЪъ, по- 
строенный имъ, напоминаеть Версаль. Гауксмуръ работаеть еще болъе 
эклектически, чЪмъ предыдуние: въ церкви св. Георга въ Блумебери онъ слЪ- 
дуеть уже позднфишему направленю новаго классицизма; въ другихь же 
церковныхъ постройкахь онъ возврамается къ грубымь Фформамъ барокко. 
Вренъ младийй строить дворцы Марльборо и С. Джемемй въ ЛондонЪ, а 
Винне создаль основу Букинтомскаго дворца въ Лондонф. Въ этомъ 
нер1одЪ такъ называемый стиль королевы Анны чаще всего высту- 
паеть въ деревенскихь кирпичныхъь ностройкахъ, которыя харазтерны 
своей живописной группировкой, крутыми крышами и щипцами съ высокими 
трубами. 

Появляющйся теперь вь Испан1и живописный барокко или стиль 

Курригереско смфняется нЪфеколько поздиъе французско-классическимъ барокко: 

Жуанъ де Моро примфняетъь къ монастырской церкви 4е 1аз ЦВесо]ефаз Вет- 
пагЦаз вь АлкалЪ веЪ принадлежности барокко — нобочныя пилястры, раскре- 

повки, разрЪзные фронтоны и элиитическй планъ. Франциско Геррера млад- 
ий построиль церковь М№пезфта Зепога 4е! РПаг въ Сарагосс — трехнефную, 

окруженную часовнями. Ея центральный четыреугольникь покрыть купо- 
ломь на высокомъ барабанЪ; пром того поставлено еще много куполовъ 
какъ на среднемъ, тахь и на боковыхь нефахъ. Вее это вмЪетВ напоми- 
наетъ нфеколько бозразличное образоване мечети. Примфръ стиля Курри- 
гереско даетъ исполненный Родригецомъ фасадъ Балешпо въ Севильф, съ 
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кирпичными полями и обдфлкою ихъ тесанымъ камнемъ украшенный слиш- 
комъ богатымъ порталомъ. Томе принадлежить знаменитый алтарь въ То- 
ледскомъ соборЪ, вазванный е] гапзрагеще (прозрачный), въ которомъ архи- 
тектурное расчленеше совершенно оттЪеняется на задый планъ пышными 
деталями. Риверо создалъ фантастично устроенный порталь Нозр!е10 въ 
Мадридф. Ювара и 'Саккетти подражаютъ французскому классицизму; ими. 
построенъ королевеюй дворець въ Мадридф. 

Это время — перюдъ расцвфта испанской живописи, представители 
° которой Цурбаранъ, Веласкець, Переда, а главнымъ образомъ — Мурильо. 
Декоративная живопись потолковъ производится итальянцами — Лукою Дж- 
ордино и Меполо. ПослфдыЙ исполнилъ, между прочимъ, фрески на потолк» 
въ тронной. залЪ дворца въ Мадридф, 

Въ Швец{и французсвый архитекторъ, Никодумъ де Тессенъ, построиль 
королевеюмй дворецъ въ Стокгольм въ стилЪ римскихъ палаццо. Въ Роес1и, 
при Петрф Великомъ, итальянець Треццини возвелъ первыя монументальныя 
постройки возникающаго С.-Петербурга — Петропавловскую церковь въ кр- 
пости и др.; позднЪе Растрелли построилъ дворецъ въ Стрфльн%. 

ХУ. Рококо и Паллад1анок!й клаесицизмт. 

Декоративный стиль, извфетный подъ именемъ рококо, создался во 
Франщи и главныя формы его получили тамъ названя — стиль регентства 
и стиль Людовика ХУ, или КосаЙе. Если разематривать рококо, какъ поелфд- 
нюю переработку Борромишевскаго барокко, какъ реакщю противъ устар%- 
лаго, сухого классицизма Людовика ХГ\", то рококо долженъ считаться свф- 
жимъ произведенмемъ сфверной художественной фантазши, которая стремится 
вернуться къ природЪ, прибфгая къ формамъ мЪстныхь листьевъ и цвЪтовъ, 
и къ орнаментнымь мотивамъ изъ обыденной жизни. Рококо во внутренней 
отдЪлкЬ вмфето архитектурныхъ ордеровъ, антаблементовъ, фронтоновъ и 
кессоновъ вводитъ легкое расчленене фризами и рамками, довольствуясь 
слабо изогнутыми паддугами для соединешя стБны съ плоскимъ потолкомъ; 
самыя рамки теперь служать самостоятельнымъ украшешемъ, а не только 
ограничешемъ орнамента. Для наружныхъ фасадовь рококо недостаетъ 
однако, собственныхъ средствъ; здфеь долженъ помочь смятченный барокко, 
или свободное подражане классическому. ПослЪ сравнительно недолгаго еу- 
ществован!я стиля рокохо появилось сухое классическое направлене и въ 
отдЪлкВ внутренности, большею частью какъ сознательное возвращеше къ 
стилю Паллад1о. Послф средины 18 столфтя, раскопки въ древнихъ горо- 
дахъ, погребенныхь извержен]ями Везувя, дали поводъ къ новой декора- 
тивной манерз „а 1а отесдие“, хотя о греческихъ памятникахъ имфлись только 
ненадежныя свЪаЪня. 

Во Франц!и Робертъ де Котть далъ еще въ поелфдн!е годы царетво- 
ваня Людовика ХТУ первые примфры измЪнен!я декоративнаго стиля, кото- 
рые мы видимъ въ галлереф$ отеля Врильеръ въ Нарижь въ форм стбн- 
ныхъ рамокъ. Амфилада въ Версальскомъ замкф уже рЪ\шительнфе въ 
примБнени стфнныхь рамъ, которыя вверху и внизу, также въ средин%, пе- 
реплетаютсл въ орнаментныя поля. Плафоны украшаются при этомъ пер- 
спективно написанными куполами, или въ вилЪ легкой сфтки. Во внфшн ети 
своихъ построекъь Котть незамфтно отдаляется оть манеры Гардуенъ-Ман- 
сара. Главный мастеръ законченнаго стиля регенства — Оппеноръ, который 
стоить въ тЬеной связи съ школой послЪдователей Борромини. Изъ его по- 
строекъ сохранились немномя, но его идеи ясны изъ ого орнаментовъ. Въ 
постройкахъ Леру — отеляхъь Мазарини, Рокелора и др. расчлененя стано- 
вятся все слабЪе, отграничене потолка отъ стВнЪ все менфе замЪтно, но 

19* 
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однако еще остается симметричное развит!е орнамента. Мейссонье ввелъ въ 
Париж въ моду вторую ступень стиля рококо, — стиль Людовика ХУ, 
который отрЬшается отъ симметри въ орнамент и замфняеть картушъ ра- 
ковиной, а акантъ употребляется только еще въ вытянутомъ видв, подобно 
листу тростника. Его невыполненный планъ главнаго фасада 56. ЭШруее по 
примзненю изогнутыхъ строительныхь масеъ далеко оставляетъ за собой все 
подобное въ Италш. Внутрення украшевя Мейссонье сохранились въ гра- 
вюрф; они представляютъ веф предметы изогнутыми, а орнаментъ рфзко на- 
туралистичнымъ. Боффранъ въ это время — главный изъ архитекторовъ раз-. 
вившагося стиля рококо. Въ построенномъ имъ отелф Монморанси въ Па- 

190. Будуаръ королевы Мар!и Антуанеты въ Фонтенебло. 
По фотографии. 

рижф видфнъ рфзвЫЙ контраетъь между внфшней и внутренней архитектурою, 
которымъ именно и отличается позднЪйний стиль рококо. Надворный фасадъ 
имфеть классическую обработку, между тфмъ какъ внутри примнены самыя 
пышныя декоращи рококо. Построенные Деламэромъ отели Субиза и де Ро- 
тана отдзланы внутри Боффраномъ. 

Вновь появивпИЙйся классицизмъ изь Итали также становится замт- 
нымъ во Франщи, почти одновременно съ направлешемъ Боффрана. Габр!эль 
(отещь) обнаруживаеть уже совершенно классическую сухость въ дом Ва- 
ранжвилль въ ПарижЪ, въ биржь и таможн$ въ Бордо. Итальянецъь Серван- 
дони нанесь первый ударъ вычурности своей моделью фасада 5+. БШ рее, 
строя, прямыя линш которой не прерываются ни одной раскреповкой, даже 
для угловыхъ частей. Габруэль младнйй поетроилъ оба здан1я, которыя отдЗ- 
ляють нынфшнюю площадь Соглайя и предетавляють смягченное подражане 
Луврекому фасаду Перро. Колонны гадлерей, имфющихь два этажа, стоять 
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на рустовомъ нижнемъ этаж, съ полуциркульными арками круглыхъ сво- 
довъ. Габрэль построилъ также придворный театръ въ Вереали съ орна- 
ментами въ стил Людовика ХУ[Г и прелестный маленьый замокъ, Малый 
Транонъ, тамъ же. Блондель. Карпантье, Леду и Моро принадлежать къ 
архитекторамъ классическаго направленя. Викторъ Луи построилъ краси- 
вый театръ въ Пале РоялЪ и большой театръ въ Бордо. Въ концЪ пер1ода 
стоить Суфлё сь постройкой церкви св. Женевьевы въ Парижь, позднЪй- 
шимъь Пантеономъ, и образуеть тфмъ ршительный переходь къ новому 
классицизму. Основная форма церкви — гречесый кресть съ высокимъ цен- 
тральнымь куполомъ и плоскими куполами надъ концами транецепта. Бара- 
банъ главнаго купола, какъ въ соборф св. Павла въ ЛондонЪ, окруженъ ко- 
лоннадой, а главный фасадъ почти весь занять кориноскимъ портикомъ. 

Время господства стиля рококо иметь свою особенную, совершенно 
соотв тствующую характеру стиля живопись. Влодъ Гильо, живописець 
двтекихъ празднествъ и вакханалй, стоить очень близко къ Оппенору; они 
оба имфютъ одинаковый характеръ натурализма. Къ настоящимъ творцамъ 
рококо слёдуеть отнести живописца Антуана Ватто, картины котораго ве- 
село и грац1озно изображаютъ тогдашнее общество съ его искусственной нату- 
ральностью. Франсуа Буше (отець) можетъ считаться художникомъ второго пе- 
Рода рококо; его картины, изображающя дзтей съ окружающимъ пейзажемь, 
хотя не особенно содержательны, но прекраены по форм. Какъ великаго знатока 
орнамента въ стилЪ Рокайль, нужно еще назвать Бабеля, который изобра- 
жаль изогнутыя рамки, при случа — самостоятельно, вмфето настоящей ар- 
хитектурной части. Детали украшен рококо совершенно не допускаютъ ни- 
какихъ повторен!й, а поэтому и никакого механическаго воспроизведен!я. Кон- 
‘туры рамокъ, какъ главные элементы орнамента, проведены обыкновенно 
вдвойнё, на углахъ загнуты и свернуты внутрь, и изъ этихъ окончанй раз- 
вивается сопровождающий орнаментъ — раковина, удлиненный до безконеч- 
‚ности акантъ, и изящный рисунокъ взятаго изъ м$фетной флоры листа или 
цвыка. Лфиныя фигуры, всегда нфжнаго рельефа, большею частью изобра- 
жають дьтей. Окруженныя рамками поля выдержаны въ овЪтлыхь мягкихъ 
тонахъ, контуры рамокь и орнаменты большею частью бЪфлаго цвфта, съ зо- 
лотомъ, листья и цвёты изрфдка имфють натуральную окраску. 

Въ стилф Людовика ХУ[ мотивомъ украшевЙ является опять прямая 
°адиня въ обрамленныхъ поляхъ стфнъ, которыя тогда заполнены самоетоя- 
тельнымъ орнаментомъ; вмфото картушей надъ дверями помфщаютъ оваль- 

‚ Ные медальоны съ вЪнками и гирляндами; карнизъ потолка опять прямо- 
линеенъ и украшенъ непрерывнымъ рядомъ листьевъ. Наконецъ опять по- 
являются ‘арабески, въ видф легкихъ эллиптическихь извивовъ, какъ у Са- 
ламбье, или въ вид широкихъ листьевъ, какъ у Пера. Представителемъ 
жанровой живописи въ конц пер1ода можеть быть названъ Грёзъ. 

Въ Герман1ю стиль рококо быль перенесенъ непосредственно самими 
французскими художниками, и притомъ въ позднЪйшемъ его видф. Между тфмъ, 
нмецея произведешя стиля рококо совершенно не сходны съ французекими, 
хотя и ни въ чемъ не уступаютъ имъ. Двойственный характеръ, обусловли- 
ваемый сухостью визшности и изяществомъ внутренней отдфлки, ветр$чается 
и въ Германи. По прекращеви рококо, до начала новаго классицизма, въ 
Германи не существовало ясно выраженнаго направлешя стиля; господ- 

`етвуеть безпредфльный эклектизмъ, хотя все еще возникаютъ отдфльныя вы- 

даюцяся постройки. Такъ называемый ЙорЁз 1 въ БерлинЪ, прелетавляю- 
ный собою только переходъ оть богатства формъ барокко къ послёдующей 
сухости, имфетъ своими представителями Герлаха, Гайетта и Грэля. Гарни- 
зонная церковь въ ПотедамЪ, построенная Герлахомъ, имфеть трансцептъ съ 
пдущими вокругъ двухэтажными хорами. Достойна внимавя башня; внут- 
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ренняя же отдфлка страдаеть сухостью берлинскаго стиля. Шуленбургсюй 
дворецъ, построенный Рихтеромъ, и Ра1а1з Уегпетобте, въ улиц Вильгельма 
въ Берлин, приближаются по формамъ къ французекимъ дворянскимъ оте- 
лимъ. Въ Франковши итальянець Габрэль-де-Габрэли строитъ замокъ 
Аусбахъ въ болфе сухомъ стиль барокко. Въ ПратЬ это направлене вырэ- 
жено дворцами Коловрать и Виндишгрецъ. 

На н$мецкую архитектуру вмяли отчасти французсюе архитекторы 
Коттъ и Боффранъ, но болфе всего Кювилье-отецъ, который пробрьлъ ру- 
ководящее вмяне т Мюнхенф и перенесь туда французскй рокайль. Въ 

191. Музыкальная комната Фридриха Великаго въ замкЪ Сансуси (1745--1717). 

По фотограф1и сь натуры. 

ботатыхь комнатахъ мюнхенской резиденцш, отдфлывавшихея Кювилье 
выБотв съ Эффнеромь и Гунецрайнеромъ, видфнъ нфмецю! барокко, см$- 
шанный съ формами французскаго рококо. Замокъ Амалш въ НимфенбургВ — 
одно изъ прекраснфйшихъ творен!й рококо въ Германш, хотя все еще нахо- 
дитея подъ вЧяемь нёмецкаго барокко. Гунецрайнеръ въ построенныхъ 
имь дворцахъ — Порщя и Торрингъ, вь МюнхенЪ, удержался вообще болфе 
иди менфе въ духЪ н»мецкаго барокко. Тоганнъ Бальтазар Нейманъ, талант- 
ливый архитекторъь графовь Шёнборнъь въ Франкоши, сначала придержи- 
вается игриваго барокко вЪнскаго художника Гильдебрандта, но поздн%е 
переходить къ рококо. Его главное произведен!е — резиденщя въ Вюрц- 
бургь, двухэтажная постройка съ мезониномъ надъ вторымъ этажемь флиге- 
лей, снаружи расчлененная полуколоннами съ фронтономъ барокко’ надъ 
средиимъ входомъ. Внутри замфчательна величественная лЪетница, ‘поднимаю- 
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щаяся однимъь маршемъ; она обработана строго классически и снабжена ве- 
ликол%пными потолочными фресками работы Теполо. Въ рядВ великол$п- 
ныхъ покоевъ замфчается постепенная перемфна стиля, оть боле легкаго 
барокко до полнаго рококо. Внутренность церкви 14-ти евятыхъ близъ Бам- 
берга построена Нейманомъ въ стил рококо. Замокъь Брухзаль оконченъ 
только по смерти Неймана, но имфетъ своеобразныя украшешя; замокъ 
Брюль близъ Кельна проектированъ Шлауномъ въ стилЪ барокко, но деко- 
рированъ частью причудливыми формами рококо. Въ Мюнетерё Шлаупъь 

192. Средняя часть фасада Новаго дворца въ ПотсдамЪ (1763. 1769). 

По фотографии съ натуры. 

построилъ замокъ, съ кирпичнымь фасадомъ, съ украшешими изъ песчаника, 

въ классическомъ варантЬ барокко. Леопольдъ Ретти возвелъ задн!е флигеля 

Анебахскаго замка, снаружи въ французеко-классической простотб, внутри 
въ развитомъ барокко. Имъ же построены замокъ-резиденщя въ Штутгарть 
и замокь въ Варлеруэ. ? 

Въ Берлинъ и Потедамь рококо былъ’ перенесенъ Венцеславомъ Кно- 

бельсдорфомъ, опять въ соединеши съ классической наружной архитек- 
турой. Въ новомь флигел6 Шарлоттенбургекаго замка Кнобельедорфъ деко- 
рироваль большя помфщеня, и особенно богато — золотую галлерею. 

Внутри берлинскаго опернаго театра стиль рококо развитъ еъ особымъ бле- 

скомъ, лучшия же работы Кнобельедорфа — амфилады городского замка въ 
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Потсдамв и новая постройка замка Сансуси. Карлъ Дюрюи построилъ замокъ 

Вильтельмсталь близъ Касселя — прелестную постройку въ стиль рококо, съ 

умфреннымъ употреблешемъ рокайля и приблизительно симметричной отдвл- 

кой орнамента. Въ Дрезден Христофоръ Кнеффель примфняетъ для вийш- 

ности своихъ построекъ классическую школу де-Бодта но во внутренней 

отдфлЕ№ переходить кь рококо. 
Въ Швейцар!и вестрёчается богатый барокко внутри монастырекой 

церкви въ Оттобейрен$, въ отель Малле въ ЖеневВ и др. м%етахъ. 

Въ Польшф Дрезденская школа отдфлала въ формахъ рококо замокъ въ 

ГроднЪ и Брюльсюш дворець въ Варшав$. 

Перюдъ подражавя классицизму, или берлинскаго стиля, въ Германи 

не имфеть опредфленной характеристики, что и замфтно въ послвдне 

тоды Фридриха Великаго въ Берлинф и Потсдам. Бауманъ (отецъ) предпо- 

читаеть въ перестройкЪ Потедамекой ратущи, въ новой постройкЪ католи- 

ческой церкви Гедвиги и собора въ БерлинЪ, сухое подражаню классик’ на 

французеко-голландокихь основахь. Новый дворець въ паркв Сансуси, ис- 

полненный Мангеромъ, Бюрингомъ, Гильдебрандтомь и Гонтаромъ, показы- 

ваеть снаружи, въ кирпичныхь поляхь съ обдфлкою изъ песчаника, голланд- 

ское вшяне; внутри, напротивъ — клаесичесый барокко. При постройкЪ 

Сошлии’а, противъ новаго дворца, Гонтаръ обратился къ стилю Людовика ХУ. 

Напротивъ, башни Гонтара на Жандармской площади въ БерлинЪ исполнены 

вь паллащанскомъ стиль возрождешя. Мраморный дворець у Святаго Озера 

въ Потсдам, начатый Гонтаромъ и достраивавшйся Ланггансомъ, испод- 

ненъ въ строго классическихь формахъ, съ красными кирпичными полями, 

съ поясками и наличниками изъ сфраго силезскаго мрамора. 

Въ Англ!ю стиль рококо проникъ въ очень ограниченныхъ размфрахъ; 

здфеь господствуетъ классицизмъ въ паллаанскомъ характер или въ роду 

стиля Людовика ХУГ. Колинъ Кэмнбелль и Джемсъ Гиббеъ строять дворцы 

и церкви въ стиль Палладю. Въ томъ же стил строить Адамъ въ Шот- 

ландш. Лэнеъ построиль въ Лондонв Мапз1оп-Нопзе въ эклектическомъ см$- 

шеви стилей и Ньютэтскую тюрьму съ тяжелыми рустами. Съ Кентомъ 

англ ское искусство принимаеть боле строгое классическое направлеше; 

одновременно, однако, выступаеть противоположность, романтика. 

На Итал!ю теперь оказываеть сильное влян!е Франщя; но здфеь 

всегда сохранялась связь съ боле старымъ барокко. Галилей въ своемъ 

фасад» церкви С. Джовани въ римекомъ ЛатеранЪ обращается къ палла- 

данскому стилю. Фуга опять нфеколько болзе вфренъ барокку въ своемъ 

Ра]алхо аеПа Сопзи а въ РимЪ и въ западномъ фронтё 3. Мама шавелоге. 

Грегорини придерживается въ фасад 5. Сгосе въ Терусалим$ изотнутыхь 

лин й плана. Сальви въ декоративной стьнЪ Еопапа 4 1те\ въ РимЪ еще 

разъ проявляеть всю силу барокко. Карль Марююнни принадлежить еще 

къ послёднимъ мастерамъ барокко, его вилла Альбани въ Рим снаружи въ 

стиль барокко, только внутри находятся геркулансые гротески. Большой 

замокъ Казерта, построенный Ванвителли, снаружи весьма сухъ; его вну- 

тренность лучше, съ великолБиной трехмаршевой лфетницей. Пиранези 

въ Рим — велиый граверъ этого перюда. Расвлей во Флоренщи воз- 

вращается къ болфе старому ренессансу. Во всей сфверной Италми замЪтно 

возвращеше къ стилю Паллад1о. Пьермарини въ МиланЪ, Сельва въ Венещи 

во своимъ большимъ театромъ ла-Фениче, Помпеи въ ВеронВ и др., — рыши- 

тельные послфдователи палладанокаго стиля. Генуэзская постройка двор- 

цовъ слфдуетъ тому же’ направлев!ю. ` 

Декоративная живопись еще часто придерживается манеры Поццо; на. 

конецъ, нъмецый художникь Рафаэль Мэнгсъ рЬшаетъь въ Рим борьбу вт 

пользу новоклассическаго направлешя своимъ рисункомъ плафона, изобра. 
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- Жающимъ Парнасъ, въ вилл Альбани. Итальянская скульптура удержи- 
вается до Кановы, который вводитъ новый классицизмъ. 

Въ Бельг1и представляется особенное смёшен!е итальянскаго барокко 
съ англйекимъь Паллад1ю. Дворецъ Генеральныхь Штатовь въ Брюссель 
построенъ подъ англскимъ влявемъ, также, какъ и церковь прихода Соч- 
4еппо\теп тамъ-же, ‘построенная Гюиемаромъ. Изъ построекь Девеца много 
разрушено; аббатская церковь Влирбекъ близъ Лёвена представляеть собой 
большую ротунду, окруженную 8 парами коринескихь колоннъ. 

И вь Испан!и дфлается замфтнымъ палладансьЙ стиль. Таможня въ 
Валенщи, дворець УШа рафегпа тамъ же, ворота Алькалы въ МадридЪ, по- 
строенныя Сабатини, относятся къ этому пероду. Биржа въ БарцелонЪ 
имзеть французско-классичесыя формы. Главный художникъ этого времени 

’3ВЪ Испани — Францискъ-Хозе-ди-Гойа; онъ пишеть свои фрески еще 
въ манер "Теполо, но въ то же время изображаеть въ. своихъ гравюрахъ 
свфтеый кругь своего времени. 

Въ Скандинавскихъ странахъ рококо и классицизмъ вводятся фран- 
цузекими художниками. 

ХУГ. Неоклавсицизмъ и романтизмъ. 

Въ новомъ перодф искусства, начинающемся въ послёдней четверти 
18-го стольия, замфчаются два тлавныхъ, параллельныхь направленя — 
неоклассицизмъ и романтизмъ. Коренные перевороты въ духовномъ 
и политическомъ м1рЪ, которыми ознаменованъ конецъ прошлаго вфка, нЪко- 
торое время, казалось, стремились уничтожить преграды между различными 
нащональностями, а быстрый прогрессъ естественныхъ наукъ и ихъ прим$- 
нен!е къ обыденной жизни отодвигали художественные, интересы до нфко- 
торой степени на задый планъ. Но такъ какъ полное исчезновене искусства 
невозможно, то снова родилось стремлене къ новымъ идеаламъ — къ правдф, 
естественности и искренности, отбрасывающее предшествующую вычурноеть 
и искусственность. Конечно, новое искусство явилось въ стилистическомъ 
отношен!и двойственнымъ, вол детве самихъ противор$ ч1И современной жизни, 
которыя и до нашего времени еще не изгладились. Гречесвый неокласси- 
цизмъ того времени соотвтетвоваль коемополитическому гуманизму, между 
ТЬмъ какъ романтизмъ старался отвфчать и христманеко-релимознымъ, и на- 
щональнымъ требованямъ. Подобныя противоположен!я имфютъ м%сто для 
веБхъ европейскихъ странъ, за исключешемъ Италши; эта страна сдфлалась 
какъ бы нейтральною, и въ нее Ффдутъь художники вефхъ странъ, какъ нео- 
классики, такъ и романтики, чтобы тамъ почерпать матер!алы для собетвен- 
наго своего направления. 

Чтобы найти начало романтизма, мы должны возвратиться къ сре- 
динф 18 вВка, и искать его въ Шотландуи, гдЪ въ это время строились 
правильные готичесвые замки. Такъ, напр., Вильямъ Адамъ построилъ замокь 
Дугласа, а Морисъ — замокь Инверари, совершенно въ готическомъ крф- 
постномъ стилБ. Въ Англю романтизмъ перешелъь вслфдетве любви къ 
устройству  парковъ. Лордъ Уольшоль построиль замокь Эгамригу НИ, 
внутри готичесый; Чэмбереъ создаль Мильтонское аббатство также въ готи- 

‚ Ческомъ родф. Но въ то же время англичане больше вефхъ способствовали 
ознакомленю съ греческими памятниками и тёмъ вызвали распространен!е 
неоклассицизма. Во Франщи такое же направлен!е стиля вводится сочине- 
Шемъ Ложюера „Езза1 зиг Рагсьесфаге“, въ которомъ хижина ставится образ- 
цомъ строительнаго искусства, и отъ вебхъ архитектурныхъ расчленевй тре- 

_ буетея конструктивная необходимость. Ложьеръ восхищался греческими мону- 
ментами, даже не зная изъ, а графъ де-Кейлю, другой предшественникь 
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неоклассицизма, уже описываль ихъ по собственнымъь наблюдешямъ; въ 
Германи любовь къ античному вновь вызвалъ Винкельманъ. Между тЪмъ 
современные скульпторы не были въ состояни выражать идеи современной 
жизни и христтанства одними средствами греческихъ мастеровъ, и впали въ 
одностороннее, безсодержательное изображее прекраенаго. Для живописи 
влляне Винкельмана было сначала положительно роковымъ, такъ кажъ кар- 
тины сдфлались раскрашенными этюдамин греческихъ статуй и рельефовъ. 
Одновременно съ этимъ грозила опуствть и архитектура, такъ какъ стали 
избЪгаль произвольныхь формъ, а соотвфтетвеннаго выраженя новыхъ идей 
въ архитектурв еще не создалось. Болфе всего начала страдать бЪдноетью 
формъ декоративная часть, лишившаяся формъ стиля возрожденя. Попытки 
ввести въ украшешя древне-греческе, этруссюе, даже егинетеве элементы 
оказывались поразительно неискусными и трёшили въ масштаб. Росписы- 
ване частей здан почти совершенно исчезло. 

Франц1я въ концф 18 вфка все еще подчиняетъь себф весь ходъ евро- 
пейскаго развитя, хотя уже векорф предстоить уничтожене этой завиеи- 
мости, и освобожденнымъ народамъ остальной Европы суждено понемногу 
начать развиваться болфе самостоятельно. Въ центрЪ художеетвеннаго дви- 
жешя во Франци въ это время стоить художникъ Жакъ-Луи-Давидъ, 
мужественная, даже грубая строгость произведен котораго предотавляетъ 
полную противуположность работамъ его предшественниковъ. Давидъ обна- 
руживаеть въ своихъ картинахъ героическое м!росозерцане; онъ цфнилъ, 
безъ сомнфыя, античные образцы, но въ то же время онъ обладалъ силь- 
нымъ природнымъ чувствомъ. КромЪ того, Давидъ унаелфдоваль отъ преды- 
дхущей французской школы сильный колорить. Въ архитектур въ этотъ 
перодъ не появлялось крупныхъ талантовъ. Гондуенъ построилъ хирурги- 
ческую школу съ величественнымь перистилемь изъ восьми коринескихъ 
колоннъ, съ украшеннымъ рельефами фронтономъ; Антуанъ снабдиль пор- 
талъ во внутреннемъ двор Сваге греко-дорическими колоннами по образцу 
пестумскихь. Церковь 56. РиШфре @и Воше въ ПарижБ, построенная Шаль- 
греномь.— одноэтажная, съ дорическимъ портикомъ, съ фронтономъ и вы- 
сокимъ аттикомъь. Множество частныхъ домовъ Броньяра, Жирардена, Пейра 
и др. часто обнаруживаютъ въ фасадахъ вляне храмовъ, вновь найденныхь 
вь ПестумБ; въ фасадахь однимъ ордеромъ колоннъ обозначается всегда, 
олько одинъ этажь; въ то же время появляются ступенчатыя крыши ©ъ 
террасами и друйя формы древнихь памятниковъ. Внутренность жилыхъ 
домовъ, напротивъ того, удерживаеть еше декоращонные премы Людо- 
вика ХУГ. Типичной системы фасадовь новый стиль еще не выработалъ; 

въ общемъ господствуетъ обработка. поверхностей каменныхъ стёнъ полуко- 
лоннами или легкими рустами, а также рельефные фризы, : напоминающие 
риеунки на античныхь вазахъ. 

Франпузсый стиль Импер!и имфль уже вь Анги предвфетника въ 
строто. античномъ стилБ Паллад1о, примфнявшаго и внутри т5 же наружныя 
формы и замфнившаго ласкающую красоту холоднымъ велишемъ. Основате- 
лями стиля Импери во Франщи слздусть назвать Персье и Фонтэна, учив- 
шихся вь Рим. При НалолеонЪ они начинаютъ постройку сЪверной соеди- 
нительной галлереи между Тюльери и Лувромъ, которая позднЪе была опять 
снесена. Ихъ главное произведен1е, трумфальная арка на Карусельной пло- 
щади, конечно, — только уменьшенная кошя арки Септимя Севера въ Рим$. 
Наиболфе характерное для стиля Импери сооружен!е — арка 4е ГЕюйе въ 
Париж, которая была воздвигнута въ честь великой арми. Раймонъ и 
Шалвгренъ начали это сооружен!е въ вид большой арки, съ двумя мень- 
шими по сторонамъ; по четыремъ фасадамъ были проектированы двфнадцате 
нарныхъ колоннъ, поддерживающихь антаблементъь. Шальгренъ отказался 
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отъ, колоннъ и поставилъ къ широкимъ устоямъ главныхъ фасадовъ большие 
пьедесталы для аллегорическихь группъ, въ подражаше воротамъ С.-Лени. 
Вандомская колонна, воздвигнутая Денономъ, Лепэромъ и Гондуеномъ, также 
въ честь великой армш, опять представляеть собою подражане Трояновой 
колонн$, причемъ повторенъ даже спирально поднимающийся рельефъ. Виньонъ 
создаль на мфетф разрушенной церкви Магдалины, по приказаню Наполвона, 
храмъ Славы для великой армш, въ видЪ коринескаго периптера. При Ре- 
ставращи, Гюве снова обратилъь это зданве въ церковь, причемъ внутрен- 
‚ность была раздфлена колоннами на нефы и покрыта куполами, поставлен- 
ными на паруса, а кромЪ того была пристроена полукруглая апсида. Броньяръ 
и Лабарръ построили биржу, которая снаружи имфеть высокую коринеекую 

[5] 5 

г 
а ф. 20 15. Фи -— 

198. Домъ Кареннъ въ ПарижЪ, построенный Броньяромъ. 

По Крафту и Рансонетту. 
й 

колоннаду, а внутри представляеть собой обширный залъ, окруженный двух- 
этажной арочной галлереей. Надть галлереями идетъ большая паддуга, елужа- 
щал переходомъ кь плоскому потолку желфзной конструкщи съ верхнимь 

` евътомъ. 
_ Задатки романтизма уже существовали, когда развивалея ангйек! стиль 

сооружешй, предназначаемыхь для парковъ. Проекты архитектора Париеа, 
башня сь водопроводомъ, вмЪетЪ съ вфтряной мельницей, представляютъ с0- 
бой лервую попытку приложенщя къ садовой архитектур готическихь формъ. 
Лёду (Ге4оцх) даль въ Венсеннскомъ павильонЪ и въ таможенныхь домикахъ 
у парижских заставь англйекому романтическому элементу впервые опре: 
двленный стилистичесюй образъ. ДальнЪйний толчокъ къ возобновленю 
средневфковаго искусства дало основаше музея французекихь памятниковъ, 
который былъ собранъ изъ развалинъ С.-Дени и изъ остатковъ другихъ фран- 
цузекихъ церквей и замковъ, а частью изъ памятниковъ, привезенных изъ 
другихъ странъ. ' 

Въ скульптур, какъ и въ архитектурЪ, чувствовался педостатокъ въ вы- 
„.Дающихея мастерахъ. Школа Давида положила начало холодному подражаню 

античнымъ скульптурнымъ произведен1ямъ. Статуя Наполеона работы Шоде 
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исполнена совершенно въ героическомъ портретномъ стил римлянъ; Боз1ю0 + 
Корто создаютъ гралйозныя миеологическя жанровыя фигуры, въ которыхъ, однако 

замътно полное пренебрежене къ изученио натуры. О живописи Давида мы 
говорили уже выше; онъ далъ въ „КлятвЪ Горац!о“ отражене революцюннагс 

духа, въ „БрутВ“ образецъ вели\йя римскаго стоицизма, въ „Смерти Марата“ 
обнаружилъ ярк! реализмъ. „Сабинянки“ Давида имЪли огромный успзхъ, быт! 
можетъ только потому, что изображене нагихъ женскихъ фигуръ соотвЪтетвовалс 
тогда, какъ и позднзе, французскому вкусу. Его „Наполеонъ, поднимающ!йс; 
верхомъ на С. Бернардъ“ быть можеть самое идеальное и одухотворенное изо 
бражене великаго завоевателя. Гро, ученикъ Давида, создаетъ въ своихъ „Зач\ м-, 

ленныхь въ ЯффЪ“ историчесый жанръ, который уже болзе`‘не имЪетъ ничего. 
общаго съ подражашемъ античному; Жироде въ своемъ „Погребевши Аталы“ уже 
стоить на пути романтизма, по крайней мърЪ по выбору сюжета. . 

Неоклассическй перодъ въ Герман!и не выдвинуль ни одного стиля, 
по имени котораго можно было бы назвать этоть пер1одъ. Въ ковцф 18-го 
вфка склонность къ чужеземному препятствовала возданшо строго нащюналь- 
ныхъ школъ, а въ началь 19-го вЪка мы видимъ искусство въ совершенномъ 
упадкЪ. Замфчается бюрократическое, шаблонное отношен!е къ постройкамъ 
общественныхъ зданй; художники льнутъ къ академямъ, поддерживаемымъ 

правительствомъ, а скульпторы находять себ работу только на придворной 
службВ. Въ когда-то великихь торговыхъ городахъ сЪверной и восточной 
Гермащи едва ли въ это время были художники, заслуживающ!е упоминая, 
И единственное отрадное, что мы видимъ въ этомъ пер!одЪ оскудьшя, это — 
постепенное вытфснене иностранныхъ мастеровъ мЪетными, н8-мецкими, мо- 
гущими, такимъ образомъ, создать школу. 

Въ Прусош при Фридрих Вильгельм П посл$доваль рЬшительный раз- 
рывъ съ французскимъ вмяшемъ; даже изъ свиты короля исчезають фран-. 
цузы. Лангхаузъ даль достойный образець неоклассицизма въ видЪ Бран“ 
денбургокихъ вороть въ БерлинЪ. Ворота эти представляютъ собой свобод- 
ное подражане Пропилеямъ въ Авинахъ, въ видЪ дорической колоннады, 
увЪнчанной трумфальной колесницей. Генрихъ Гентць, придерживающся 
египетскихъ и этрусскихъ памятниковъ, имБеть много общаго съ современ- 
ными ему французскими архитекторами. Фридрихъ Гилли (сынъ) можеть 
считаться основателемъ болфе новой Берлинской архитектурной школы. Его 
ферма въ паркВ Бельвю, готическая кирпичная постройка съ соломенной кры- 
шей, создалась еще подъ вмящемъ англскаго садоваго стиля; наоборотьъ, 

его проектъ мавзолея Фридриху Великому предотавлялъ по внфшнему виду 
греко-доричесый храмъ на высокомъ цоколь, съ похожими на египетсвще мо- 
тивами; внутри мавзолей былъ обработанъ, какъ купольное помфщене. 

Возобновлене готики въ церковной архитектур$ начинается въ Гермаши 
уже въ срединф 18-го столЪя. Эрманедорфъ, упомянутый уже нами, какъ 
неоклассикь, многократно пытался строить церкви въ готическомъ стилё. 
Образоване новой готической школы связано съ предпринятой наконецъ, бла- 

годаря старанямъ Буассере, дальнфйшей постройкой Кельнскаго собора. Въ 
1842 г. Августь Рейхеншнергеръ и бургомистръ фонъ Витгенштейнъ основали 
Кельнское общество построеня собора и въ томъ же году послёдовала, подъ 
покровительствомъ короля Фридриха Вильгельма ГУ, закладка южнаго пор- 
тала трансцепта. 

Ньмецкая скульптура этого перода, по существу — неоклаесическая и безъ 
примЪеи романтизма. Шадовъ въ БерлинЪ освободился отъ манерности преды- 
дущаго направлен!я и перешелъ къ открытому натурализму, который выразился 
въ мраморныхъ статуяхъ Цитена и князя Леопольда Дессаускаго для площади 

Вильгельма. Даннекеръ въ ШтутгардтЪ примкнулъ къ школ Кановы и создалъ 
въ античномъ стилЪ множество большихъ скульдтурныхъ произведений. Вели- 

чайшее влян!е на н®мецкую пластику пробрЪлЪъ датчанинъ Бартель Торвальд- 
сенъ; онъ ввелъ понимане чистыхъ, классическихъ формъ. Уже упомянутый 
Рафаэль Мэнгсъ, другь Винкельмана, былъ въ живописи первымъ предетави- 
телемъ перехода кь неоклассицизму Противъ стиля позднъйшаго ренессанса, 
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болве всего боролся Асмусъ-Яковъ-Карстенсъ, родомъ далчанинъ, изъ Берлина. 
Карстенсъ, живя позднЪе въ Рим, былъ, конечно, болЪе рисовальщикомъ, нежели 
живописцемъ и большею частью пытался изображать нехудожественныя идеи; 
между тЪмъ, Карстенсъь сильно вшяль какь на Торвальдсена, такъ и на живо- 
писцевъ Вахтера и Шика. Тишбейнъ писалъ, по образцу рисунковъ на антич- 
ныхъ вазахъ, картины изъ классической мивологи. Творцомъ исторической пей- 
зажной живописи былъ Кохъ, около котораго, какъ центра, и группировался весь 
кругъ нЪмецко-римскихъ художниковъ. 

Въ Англ!и въ этомъ пер!одф нацональное чувство сильнЪе, чёмъ гдЪ 
либо, выразилось, какъ въ своеобразномъ понимая неоклассицизма, такъ и 
вЪ слВдовани средневфковымь памятникамъ. Неоклассицизмъь Англии холо- 

194. АнглйсвЙ банкъ въ ЛондонЪф, построенъ доп Зодле. 

денъ и жёстокъ; вмфсто потолка съ паддугами появляются кессоны; въ ор- 
намент$ опять вотр$чаются валики съ 1ониками и фризы съ пальметками, 
на ряду съ тощими акантовыми завитками, лавровыми вфнками, античными 
грифами и фигурами сфинксовъ. Фойи боапе построилъ здаве англЙскаго 
банка въ Лондонф, напоминающее римсшя термы; длинный фасадъ банка 
снабженъ во всю вышину колоннами и пилястрами кориноскато ордера и 
оканчивается высокимъ аттикомъ-сеъ баллюстрадой. Вофегё Зшшке пытался 
воздать гречесый ренессансь и построиль въ этомъ стил Ковентгарденсвй 
театръ, старфйшия части британскато музея и здан!е почты 95% Магиз 1е- 
Став въ Лондон. Фонтгилльское аббатетво строится въ новоготическомъ 
стил Бекфордомъ и Джемсомъ Уаттомъ. 

Новогреческая скульитура имфеть представителя въ лицф Флакемана; 
онъ лВпитъ свои рельефы по образцамъ рисунковъ греческихъ вазъ. АнглЁ- 
сые живописцы сначала — натуралисты и только позднфе, слфдуя теченшю 
романтизма, примыкають къ до-рафаэлевскимъ мастерамъ Итами. 
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ХУП. Возвратъ къ реневсансу и стилямъ романтизма. 

Въ срединф двадцатыхъ годовъ 18 вфка начинаютъ переработывать гре- 
ко-классическя формы въ современномъ, нашональномъ духф. ‘Такимъ обра- 
зомъ создалея эллинск1Й ренессансъ, болЪе или менЪфе чистый, но только 
у немногихъ мастеровъ достигиий полнаго развитя. Греческая архитектура 
предетавляла слишкомъ мало ередетвъ для здавй, удовлетворяющихъ совре- 
меннымъ потребностямъ, и поэтому нуждалась въ дополневяхъ, которыя при- 
ходилось заимствовать, обыкновенно изъ формъ итальянекаго высокаго ре- 
нессанса. У романтиковъ, напротивъ, мфсто неясныхъ указанй чувства за- 
няло серьезное изучеше, которое сначала примфнялась на практикЪ къ воз- 
становленю и достройкь многихъ церковныхь памятниковъ готической эпохи, 
оставшихся неоконченными. 

Французская Имперя оставила незаконченными большую часть начатыхъ 
въ ея время построекъ; ученики Персье и Фронтэна поэтому еперва были 
боле заняты достройкой начатато, чфмъ новыми произведешями. Частные‘ 

дома, построенные Леклеркомъ, однимъ изъ старшихъ учениковъ Переье, 
вышли еще сильно класеическими или въ умфренномъ ренессансь; Годдъ во 
время реставраши построиль въ ПарижЪ нЪфеколько перквей классической 
‘архитектуры, не имфющихъ особаго значеня. Ружвенъ возвель театръ Гим- 
назш, Жоли— великолфино отлфланный залъ засъданй во дворцЪ Законода- 
тельнаго корпуса. Залъ этотъ имфеть полукруглую форму, окруженъ двад- 
цатью 1оническими мраморными колоннами и освфщенъ сверху; стфны обли- 
цованы красноватымт, ииринейскимъ мраморомъ; полъ сложенъ изъ голубого 
мрамора. 'Леба пробовалъ ввести въ церковную архитектуру соединен!е ан- 
тичныхъ формь съ потребностями христманскаго богослуженя, воспользовав- 
шись для этото премомъ древне-христанской базилики, а къ западному ‘фа- 
саду собора Лоретекой Божьей Матери пристроилъ еще кориноескую колоннаду 
съ фронтономъ. Белланже и Брюнель построили желЪзный куполъ мучного 
рынка въ Париж, что явилось новинкой для того времени. Гитторфъ участво- 
валь въ этой. постройкЪ, какъ помощникъ архитектора. Имъ же закончена, 
начатая Леперомъ, церковь св. Винцента-де-Поль, опять въ форм древне- 
христанекой базилики съ греко-1оническимъ портикомъ, фронтономъ и двумя 
четырехугольными ср$занными башнями по бокамъ. Пятинефная внутрен- 
ность своими открытыми стропилами и деталями напоминаетъь нормано-мав- 
ритансюя ностройки. Зат$мъ поелЪдовала постройка панорамы въ Елисей- 
скихъ поляхъ, цирка Наполеона на бульварахъ и ОлимшЙскаго цирка. По- 
строенный Гитторфомъ Сфверный вокзаль въ Парижь по своимъ омлымъ 
желфзнымъ конструкщямъ заслуживаеть вниман1я. Пробужденю итальян- 
скаго ренессанса значительно содЪфЙйствовало сочинен1е Летаруйльи „Е@Шсез 
4е Воше тойегпе“. Дюбанъ въ своей главной постройкЪ — школ изящныхъ 
искусствь (Есо]е @ез Веалх-Атё$), придерживалея этого стиля. Перекрыте 
двора въ этомъ здаыи желфзною конструкщею устроено лишь впоелЪдетв!и 
и илохо вяжется съ каменными частями; въ отдфльности же самостоятельныя 
и не замаскированныя желЪфзныя части задуманы. хорошо. Лабруеть далъ въ 
бибмотек» св. Женевьевы въ Париж самостоятельное произведене, основан- 
ное на изучени древности и въ высшей степени характерное по обработк», 
хотя и въ ущербъ красотЪ. Подвальный этажь имЪетъь полукруглыя окна 
и украшенъ только поясомъ гирляндъ и медальоновъ; большия окна главнаго 
этажа съ полуциркульными перемычками на половину закрыты ветавленными 
вЪ нихъ каменными досками, на которыхъ вырЪфзаны имена знаменитыхъ 
мужей. Вестибюль декорированъ въ подражан1е садовой архитектуръ, а 
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тлавный этажъ представляетъ собою большой залъ съ полками для книгъ 
вдоль нижней части стнъ; потолокъ сводчатый ‘и покоится на жел$зныхь 
холоннахъ. Все помфщен!е, въ которомъ повсюду видна желфзная конетрук- 
щя, производить цфльное впечатлне. 

При перестройкЪ нац1ональной библюотеки Лабрусть опять придумалъ для 
большого зала замфчательную желёзную конструкцию, при чемъ четыре сред- 
“нихъ колонны и двфнадцать колоннъ, поставленныхъ на пьедесталы передъ 
стВнными столбами, ноддерживаютъ желфзные гурты купольныхь сводовъ, 
въ которыхь прор$заны окна. Буало строить церковь св. Евгевя съ же- 

195. Библютека св. Женевьевы въ Парижф. РазрЪзъ. Построена Анри Лабруетомъ, ° 
По Ц. Дали. 

лфзными колоннами внутри. Центральный рынокъ, построенный Бальтаромъ, 
сдфлалея по своимъ желфзнымъ конетрукщямъ образцомъ для вефхь поелф- 
дующихъ рынковъ. При постройкЪ церкви св. Августина Балтаръ также 
‚отвель желфзу важную роль. Съуживающийся въ задней части средёй нефъ 
<опровождается часовнями и соединяется еъ центральной частью, покрытой 
куполомъ. Внутренняя жел$зная конструкщя опять придумана самостоятельно; 
У стёнъ стоять желфзныя опоры, соединенныя по направлению вдоль и попе- 
рекъ круговыми желЪзными гуртами, на которые опираются плосве купола. 
Паруса, барабанъ и средёй куполь имфють желфзный остовъ. Вель по- 
строилъ дворець промышленности въ Елисейскихь поляхЪъ, со см$лой 
желёзной конструкщей полуциркульной стеклянной кровли. Введене въ 
архитектуру жел$зныхь конетрукшИ начинается со второго десятилЬтя 
нашего столЪя и скоро становится весьма важнымъ; сначала балки дЪ- 
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лали чугунными, но скоро перешли къ болфе выгодному матер!алу — ков- 
кому желзу. 

Пробужден1е итальянскато высокаго ренессанса еще боле овлилось 
поел» построекъ, вызванныхь расширевемъ Парижской ратуши. Годдъ и 
Лезюеръ присоединили къ постройк$ Боккадора съ каждой стороны длинный 
флигель съ соотвфтствующимъ заднимъ фасадомъ, такъ что образовались два 
новыхъ внутреннихъ двора, между т$мъ какъ старый дворъ. покрыли стеклян- 
ною крышею. Внутренняя обработка ратуши, разрушенной во время коммуны, 
принадлежала къ лучшимъ произведевямъ тогдашняго времени. Готье по- 
строилъ госпиталь Ларибуазьеръ, зы®менитый своими новыми гигеническими 
усовершенствовашями. Однимъ изъ первыхь модныхь торговыхь домовъ 
быль базаръ „Воппе МоцуеПе“. Частныя постройки при Луи Филипн®, на- 
противъ, неряшливы по техник и страдають т$енотой комнатъ, хотя и Въ 
этой области архитектуры замЪтно подготовлене къ народному ренессанеу. 
Го строить жилые дома, рестораны и друйя здавя въ Париж и его окре- 
стностяхъ въ формахъ французскаго ренессанса, примфшивая романтичесве 
мотивы, въ общемъ производящ1е внечатлё ше. Работы Висконти и Лефюеля 

по постройкф соединеня между Лувромь и Тюльери, а также реставраши 
Паккара въ Фонтенебло требовали знаня французекаго возрождевя. Ви- 
сконти воздвигь роскошный памятникъ Наполеону Г въ Соборв Инвалидовъ. 
Главнымъ представителемъ греческаго ренессанса считается Дюкъ, творецъ 

Тюльской колонны и расширешя дворца юстищи въ Париж. Въ послянемъ 
строитель съ намфрешемъ соединилъ сводчатыя покрыя съ греческими фор- 
мами. Водуайе построилъ здан!е Сопзегуабоште @ез агёбз её 4е шёМегз въ 
прежнемъ Бенедиктинскомъ аббатствЪ св. Мартина, въ явными формами ро- 
мантизма. Бэйльи строить красивое здаше коммерческаго суда, примфняя при 
этомъ итальянсыя и французеюя формы возрождешя съ внутренней краси- 
вой висячей лЪстницею. Для романтизма весьма важно было образоване 
особаго Комитета; задачею котораго являлось охранен!е древнихъ памятни- 
ковъ. Лассю и Вюлле-ле-Люкъ вновь возстановили 54. СпареЦе, а позже и 

соборъ Богоматери вь Париж. Немномя готичесвя постройки В1юолле-ле- 
Дюка менфе удачны. Нэссанъь и Водуайе испробовали свое искусство въ 
Париж и Марсели на церковныхъ постройкахъ романтическато стиля. Абади 
начинаеть въ Париж постройку церкви Засгё-Соепг на Монмартрз. 

Въ Герман!и нацюнальное чувство, вновь проснувшееся посл войны 
за освобождене, вызываеть оживленное развите искусства. Опять появля- 
ются архитектурныя школы съ опредфленнымъ направлен!емъ. Полный жизни 
греческий стиль возрождея сначала является въ берлинекой школф, вызван- 
ный Шинкелемъ. Здае Меце УУасВе въ БерлинЪ представляеть собой са- 
мостоятельную попытку приноровить античное къ новымъ требованямъ. 
Верлинсю И драматичесый театръ можеть считаться лучшимъ изъ всего, что 
греческй стиль возрожденя могъ произвести въ группировкахъ этажной по- 
стройки. Здане музея — соединен!е греческато портика съ римекимъ куполомъ. 
Готичесюя церкви Шинкеля менфе удачны; заслуживаетъ вниман!я церковь 
Николая въ ПотедамВ съ величественнымъ куполомъ надъ греческимъ кре-’ 
стомъ, построенная въ высокомъ ренессансЪ. Въ здаши строительнаго учи- 
лища Шинкель пытался оживить кирпичную архитектуру, и эта попытка не 
осталась безъ подражанй. Шинкель же примфвилъ плосыя крыши надъ 

жилыми домами. Штюлеръ и Штракь, ученики Шинкеля, создали первые ху- 
дожественные проекты желзнодорожныхъ вокзаловъ — проекты эти пр!обрёли 
значень нормальныхъ. Штракъ перенесь формы Шинкеля и на жилыя 
постройки; напр., въ виллВ и картинной галлереф графа Рачинскаго въ 

Берлин, конечно, не безъ подражан!я итальянскому высокому ренессаноу. 
Лучице жилые дома, скомпанованные Штракомъ —домъ Тальони, вилла Бор- 



196. ` Центральный ео въ ПарижБ, построенъ въ 1863—64 г. Бальтаромъ. 

`1. `Хл%бные амбары. 2. Бульварь. 3. Улица Бержэ. 
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зига, домъ Бира и др., въ Берлинф. Штракъ строиль также и въ готиче- 

скомъ стилф, напр. перестройка замка Бабельсбергъ, башня Флатовъ тамъ 

же идр., но стиль этотъ не отвфчаль его склонности. Готическая церковь св. 

Петра въ Берлин%, построенная Штракомъ, замфчательна своей просторностью. 

Въ другихъ общественныхь сооружешяхь талантливость Штрака обнаружи- 

лась довольно слабо: таковы, напр., колонна побфды на королевской пло- 

щади, и исполненная по проекту Штюлера нащональная галлерея. Штюлеръ 
часто подчиняется наклонности короля Фридриха Вильгельма ГУ кь роман- 
тизму, что въ особенности замфтно на построенныхъ имъ церквахъ. Новый 

музей въ Берлин$, по проекту 
Штюлера, представляетъ 
только одну исполненную 
часть всего проекта за- 
стройки музейнаго острова; 
и здфеь часто примЗняются 
желфзныя конструкщи для 
сводовъ. Жилой домъ 

Равене, также по проекту 
Штюлера, имзетъ желфзную 
главную лфетницу. ВмЪетъ 
съ Шадовымъ, Штюлеръ по- 
строилъ часовню въ коро- 
левекомъ дворцз въ Бер- 
лиув и окончиль отдьлку 
БЪлаго Зала. Въ слфдовав- 
шей затЪмъ постройкВ замка 
въ Шверинё Штюлеръ п 
Штракъ развиваютъ боль- 
шое богатство во внутрен- 
ней отдфлкЗ. Кноблаухъ 
оказалъ большя уелуги уве- 
личеншю изЯщества въ част- 
ныхЪ постройкахъ Берлина, 

о 

о 

10 2 30 ^0 $0м. 

197. Планъ дворца Императора Вильгельма 1 въ Берлин, 

построень 18384—36 г. К. Ф. Ланггансомъ. 

Въ главномЪъ этаж: 2 прИемная, жилая и спальная комнаты императрицы 
Августы, 8 передняя, 4 малый залъ, 5 кофейная комната, 8 малая столовая, 

7 зимн в садъ, 8 танцовальный залъ, 9 и 11 парадные залы, 12 японекая 
комната, 

Въ нижнемъ этажВ: 1 веранда, 2 пр1емная, жилая комната и спальня импе- 
ратора Вильгельма 1, 3 передняя, 4 воетибюль, 5 и 6 гостиныя, 7 оружейная, 

$—10 кладовыя, конюшни, сараи и т. д. 

и притомъ въ итальянекомъ 
стиль возрожденя; главная 

его работа, новая синагога, 

возведенная въ мавритан- 

скомъ стил, имфетъ желЪз- 

ную конструкщшю потолка. 
Пераусъ строилъ красивыя 

виллы въ Потсдам, украшенныя живописными мотивами и находяпяся въ 
тВеной связи съ окружающей м$3етностью. Рядомь въ Шинкелемъ сл$дуетъ 

поставить младшаго Лангганса, который выполнилъ постройку дворца для 

будушаго императора Вильгельма Г въ строго греческихъ формахъ и, несмотря 
на тфеноту мЪета, съумфлъ придать величавость внутренней обработкЪ. Ланг- 

ганоъ, благодаря новой постройкЪ Берлинскато опернаго театра, а также бла- 

годаря проектамъ театра Виктори въ БерлинЪ и городекого театра въ Лейп- 

цигв, едфлалея первымъ строителемъ театровъ того времени. Золлеръ былъ 

безусловно романтикъ и построилъ лучи!я въ то время церкви въ Берлин$. 
Истинно величественный характеръ архитектура берлинскихь жилыхъ домовъ 
пр!обр®ла чрезъь Гитцига, который вернулея къ парижскому стилю жилыхъ 
домовъ, а впослёдетви и къ итальянскимъ палаццо. КромВ того, Гитцигъ по- 

строилъ биржу въ Берлин®, первую постройку изъ песчаника; далфе, имъ 

построены государственный банкъ, временное здаше рейхстага и цейхгаузъ 
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обращенъ въ залъ славы. Образцами тгородекихъ домовъ въ видё виллъ 
были въ то время построенные Гитцигомъ дома на улицф Виктори, которые 
нашли себЪ и въ другихъ м$етахъ много подражанй. Лозе возвелъ виллу въ 
видЪ замка для принца Альбрехта близъ Лрездена, а въ Берлин® — много 
элегантныхь жилыхъ домовъ. 

Влатодаря Карлу Бётхеру усиливается тяготЪШе берлинской школы 
къ греческому, выразившееся въ постройкахъ, въ особенности благодаря Мат- 
тину Гроп1усу. Главная постройка Грошуса и Шмидена — музей изящ- 
ныхъ ремеелъ въ БерлинЪ, въ которомъ уже видны болзе ботатые мотивы, 
заимствованные изъ возрожден1я, а также отведено серъезное мФето полихро- 
ми. Адлеръ своимъ сочинешемъ о кирпичной архитектур далъ новый тол- 
чЧокъ этому направлен и, кромВ того, построилъ въ кирпичномъ стилЪ цер- 
ковь св. 9омы въ БерлинЪ, въ которой классическе мотивы сливаются со 
средневЗковыми. Берлинская ратуша, построенная Веземаномъ съ кирпич- 

198. Вилла на улиц Виктори въ БерлинЪ, построена ок. 1858 г. Гитцигомъ. 

По соч. „Берлинъ и его постройки“. 

ными фасадами, богато украшенными терракотою, представляеть романеке 
мотивы верхней Итали, хотя и не обладаетъь особенной монументальностью. 
’Германъ Энде становится съ самато начала на почву итальянекаго ренессанса 
и строитъ въ этомъ стилФ такъ называемый Красный замокъ въ Берлин® и 
здане промышленности на Коммендантигтраеее. Въ доходныхъ домахъ на 
Бейтштрассе Энде переходить до нЪкоторой стенени уже къ н-мецкому стилю 
возрожден1я. Рихардъ Луке началь свою дфятельноеть въ строго эллинскомъ 
дух, но позднфе воспользовался для театра во Франкфурт на Майн и для 
здашя высшей технической школы въ ШарлотенбургВ формами итальянскаго 
ренессанса. Архитекторы 9бе и Бенда построили д. Прингегейма на Виль- 
тельмштраесе, богато украшенный терракотами и росписью, а также домъ 
Тиле-Винклера на Регентштрассе, облицованный песчаникомъ, въ формахъ 
нвмецкаго возрождения. На фриз этого дома находятся пластичесвя укра- 
шен!я, изображающия сюжеты сфверныхъ сагъ. Для Магдебурга Эбе и Бенда 
составили проектъ гимнази и соединеннаго съ ней реальнаго училища, съ 
кирлично-терракотовыми фасадами. 

Мюнхенской школ при королЪ Людвить Т выпало на долю много 

монументальныхъ задачъ, при рьшен!и которыхъ могли найти примфнен!е веЪ 
отрасли искусства. Греческое направлен!е имфло въ МюнхенЪ своимъ пред- 
ставителемь Кленце, однако не выказавшаго особенной оригинальности, 

20* 
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Глиптотека вь Мюнхен — одно изъ его лучшихъ произведешй, проектирована 

отчасти въ духЪ Браманте, но все же характерна въ исполнени. Залы покрыты 

сводами на римев манеръ, въ духф школы Давида. Со времени вступлевя на 

престоль короля Людвига, Кленце имфлъ крупные заказы; сначала проектъ коро- 

левскаго дворца, фасадъ котораго долженъ былъ походить по программ на па- 

лаццо Питти во Флоренщи, а внутренняя отдфлка должна была изображать 

нфмецыя героичесыя саги и нфмецкую исторю, въ греческихъ формахъ. На 

дфлЪ Кленце заимствовалъ мотивы фасадовъ изъ палаццо Ручеллаи, а внутри 

устроиль смфеь греческаго ренессанса со стилемъ импери. Въ часовнь 

Вефхь Овятыхъ Кленце долженъ быль подражать соборамъ Монтреале и 

ЕЕ 

зато) ко $ ви 

199. Домъ Тиле Винклера на Регентенштрассе, построенъ въ 1874 г. 96е. и Бенда, 

По рисунку изъ Ебтз4егз „ВаллеИлиз“. 

св. Марка въ Венеши, но придерживалея болЪе послФдняго изъ .названныхъ 

образцовъ. Мюнхенскую пинакотеку Кленце построизъ въ свободномъ под- 

ражаи стилю римскихь театровь и получилось дЪйствительно типичное 

здав1е. Парадный залъ резиденщи страдаетъ въ планЪ тёмъ же недостаткомъ 

большихъ осей и величественных амфиладъ, какой замфчается и въ коро- 

левскомъ дворцф. Валгалла близъ Регенебурга представляетъ собой греческий 

периитеръ, построенный на террас, лежащей высоко надъ Дунаемъ, при- 

чемъ целла устроена въ видф большого зала и имфеть потолокъ съ желвз- 

ной конструкщей и съ верхними окнами. Портикъ славы на лугу 'Терез!и 

въ Мюнхен имфеть болбе строй гречесвый характеръ, чфмъ прежня по- 

стройки Кленце, также какъ пропилеи королевскаго дворца. По смерти Гэрт- 

нера Кленце продолжаль далфе постройку зала Освобождешя близъ Вельгейма 

и выполниль его въ видф римекой ротунды. Гэртнеръ, иреемникъ Фишера 

въ Мюнхенской академи, обратился къ итальянскому средневзковому стилю 
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нолуциркульныхь арокъ. Эдан!е архива и библютеки въ Мюнхен%, постройки 
Гэртнера, еще совершенно во флорентинскомъ стилВ; напротивъ, церковь 
Людвига строго придерживается стиля итальянско-романекихъь церквей. Въ 
частныхьъ домахъ и общественныхь здав!яхь на Людвигштрассе господствуеть 
гэртнеровсы романтизмъ, точно также въ залф полководцевь и въ новомъ 
Кампо-Санто. | 

Въ Вёнской академи Петрь Нобиле ввелъ основательное изучен! 
античнато искусства и высокаго возрождения; Рёзнеръ, какъ учитель и какъ 
архитекторъ, быль тогда представителемъ полугреческаго, полуроманекаго 

200. Глиптотека въ МюнхенЪ, построена 1816 —30 г. Лес фонъ Кленце. 

По Кленце. 

смфшаннаго стиля. Его лучшее произведене — соборъ, связанный съ семи- 
нар1ей и епископекимъ дворцомъ въ Длаковарь, въ Славонши. Начатая Шпрен- 
геромъ постройка церкви въ Альтлерхенфельд$ продолжалась Мюллеромъ, 
который хотёлъ соединить средневЪковое флорентинское искусство съ нёмец- 
вими идеями. Настояв!й стиль возрождешя явился въ Вфнф только благо- 
даря архитекторамь Сиккардебургу, Ванъ-деръ-Нюллю и Гансену. 
Постройка арсенала въ ВЪнЪ представила тремъ названнымь мастерамъ случай 
выказать ихъ талантъ, опять-таки сперва въ смьшанныхъ антично-романскихъ 
формахъ. При постройкф товарныхъ складовъ Гааза и дворца Лариша въ 
ВнЪ, Нюлль и Сиккардебургь вступили, наконець, на путь живописно обра- 
ботаннаго высокаго ренессанса. Главное произведене обоихъ мастеровъ — 
постройка в нскаго опернаго театра въ формахъ возрождешя, иногда съ 
очень свободно скомпанованными деталями. Главныя массы театра выказы- 
вають ясное дБлеше на помфщене для сцены и помфщен!е для зрителей; 
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обработка фойе представляеть собой невиданное до этого въ театральныхъ 

постройкахъ великолфше. 

Вънсв! оперный театръ представляетъ собой одно изъ наиболЪе удачныхъ и 
величественныхъ изъ существующихь здавй этого рода. Правда, оба строителя 
его — Ванъ-деръ-Нюлль и Сиккардобургъ — буквально заплатили жизнью за эту 
постройку, не выдержавъ массы труда, огорченй и заботъ, связанныхъ со столь 
сложною работою. Грунтъ на предназначенномъ для театра мЬстЪ нельзя было 
назвать благопрятнымъ; туть находились частью засыпанные городеще рвы, 
частью остатки прежнихъ бастюновъ и много разъ перекапывавиеся гласисы. 
Высота подваловъ, замЪтная по разрЪзу здав!я, объясняется необходимостью при: 
даня фундаментамъ весьма большой глубины. Вся занимаемая строенемъ пло- 
щадь равняется 9685 кв. метр. Первый камень былъ въ дЪйствительности по- 

ложенъ лЪтомъ 1860 г. а торжественная закладка состоялась лишь 20 мая 
1863 г.; къ осени 1365 г. работы были доведены до главнаго карниза, а вся 60- 
гатая внутренняя отдЪлка потребовала времени съ 1866 по май 1869 года. Строи- 
телямъ театра не суждено было дожить до окончан1я работъ. 

Наружный видъ здан!я отличается ум$лою группировкой массъ и произво- 
дить живое, отрадное впечатлВн!е. Передняя, болЪе узкая часть, обращенная на 
Рингштрассе, заключаеть зрительный залъ и всь помфщеня, предназначенныя 
для публики; она окружена съ боковъ двумя садами, украшенными фонтанами, 
и заканчивается пятью аркадами, образующими нодъЪздъ для экипажей. Задняя 
часть здая, значительно болЪе широкая, заключаетъ сцену съ необходимыми 
помъщен1ями и имЪетъ два подъЪзда, выходяние на Кернтнерштрассе и Оперную 
улицу, между которыми устроены открытыя аркады для защиты публики отъ не- 
погоды. По высотЬ зрительный залъ и сцена превосходять окружаюцщ!я чаети 
театра и увЪнчиваются легко-сводчатой, по краямъ орнаментированной кровлей. 

Фасады исполнены въ стил возрождевя; въ нижнемъ этаж, служащемъ 
цоколемъ, окна имЪють элиптичесмя арки, въ слЪдующемъ — полныя полу- 
циркульныя. Надъ подъ№здомъ со стороны Рингштрассе устроена ложа, украшен- 
ная статуями и живописью. бык 

Публика, подъЪзжающая въ экипажахъ подъ крытыя аркады этого подъЪзда, 
черезъ пять входов попадаетъ въ центральный, элегантный сводчатый вести- 
бюль, по сторонамъ котораго находятся меньшие вестибюли для кассъ и для входа 
въ галлереи. Изъ центральнаго вестибюля, прямо противъ трехъ среднихъ вхо- 
довъ, поднимается среднй маршъ лЪетницы, ведупИй въ бельэтажъ; оба боковые 
марша ведутъ въ партеръ. СлЪдуя по среднему маршу, мы входимъ на неболь- 
пИя мраморныя лЪстницы съ каждой стороны, соединяюц]я между собой партеръ, 
бельэтажъ и первые три яруса ложь — чтобы публикВ не было надобности при 
переходЪ между этими ярусами проходить черезъ центральную лЪфетницу и вести- 
бюль. На пути въ партеръ расположены по обЪимъ сторонамъ обширныя помз- 
щен1я для верхняго платья. Для императора устроенъ отдЪльный, крытый подъ- 
%здъ со стороны Оперной улицы, а для эрцгерцоговъ — такой же подъЪздъ со 
стороны Кернтнерштрассе; тотъ и другой имфютъ отдфльныя лФетницы, ведуп!я 
въ аппартаменты и царсыя ложи въ 1-мъ ярусЪ. Оба заднихъ подъЪзда на углу 
названныхъ улицъ предназначены для актеровъ и актрисъ. Для публики, прихо- 
дящей ившкомъ, служатъ — въ зависимости отъ направлеюмя ея движешя, — по 
два подъЪзда на каждомъ изъ обоихъ угловъ, выходящихъ на Рингштрассе, а 
публика, идущая изъ нижней части города, попадаетъь въ аркады Кернтнер- 
штрасее или Оперной ул., и отсюда въ подъЪзды, устроенные рядомъ съ цар- 
скимъ. Въ аркадахъ устроено множество лавочекъ, удовлетворяющихъ потребно- 
стямъ посЪтителей театра. Средый входъ съ Кернтнерштрассе, открывающийся 
послЪ полудня ранЪе другихъ, ведетъ въ обширную залу, отанливаемую зимой, 
въ которой ожидающуе открытя вечерней продажи билетовъ становятся въ оче- 
редь (ачеце). Отеюда публика для полученя билетовъ направляется въ одну изъ 
угловыхъ комнатъ, а затЪмъ въ вестибюль кассы, помъщающейся противъ л$- 
стницъ на галлерею. ЛъЪетницы эти находятея по бокамъ большой лЪетницы, ве- 
дущей въ бельэтажъ, и раздьляюциИя ихъ стЪны, гдЪ возможно, образуютъ аркады, 
чтобы дать возможность поднимающимея на галлерею любоваться роскошнымъ 
вестибюлемъ и находящейся въ немъ и на средной лЪстницВ публикой. Фойе по- 
мЪщается на уровнЪ перваго яруса, надъ центральнымъ вестибюлемъ; оно откры- 
вается въ упомянутую выше ложу надъ центральнымъ подъЪздомъ, закрытую 
сверху и сь боковъ, и въ теплое время года дающую публикВ возможность по- 
дышать свъжимъ воздухомъ. Ложа эта съ богатой живописью, работы Швинда, нА 
отЪнахь и сводахъ и со статуями въ пятиарочныхъ пролетахъ, открывающихся 
па улицу, вечеромъ ярко освЪщается и какъ-бы манитъ публику постить театръ. 

Зрительный залъ по величинЪ занимаетъ среднее мЪето между залами теал- 
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ровъ Фениче въ Венеци и Скала въ МиланЪ; отъ рампы до барьера ложъ онъ 
имЪетъ въ глубину 27 метровъ, наибольшая же ширина между барьерами равна 
20,5 метровъ; заль вмЪщаеть 3200 зрителей. По расположешю частей залъ также 
напоминаетъ оба упомянутыхъ выше итальянскихъ театра, но гораздо лучше 
ихь въ акустическомъ отношеви. Входы въ партеръ устроены по обЪимЪ его 
сторонамъ, а посрединЪ имЪется еще широюй входъ, перер$зающ ложи бель- 
этажа. Трей ярусъ имЪъетъ только по десяти ложь съ каждой стороны, поере- 
динЪ же находится балконъ; четвертый ярусъ имЪетъ по бокамъ зала три ряда 
мзетъ, а въ средней части — восемь. . 

Сцена шириною 30 м., длиною 25 м., имЪетъ въ вышину до несгораемаго по- 
толка 255 метровъ; за нею находится аррьеръ-сцена, длиною 245 м., такъ что 
общая глубина всей сцены составляетъ 50 метровъ. Сзади устроенъ пантусъ для 
ввода на сцену лошадей и другихъ животныхь, а по бокамъ его находятся ма- 
газины для декоращй и маленьюмя поддЪлочныя мастеремя. Надъ аррьеръ-сценой 
помщаются три большихъ декорацонныхъ зала. По объимъ сторонамъ сцены 
устроены несгораемые сводчатые корридоры, служащ1е сообщешемъ сцены съ 
уборными, залами репетицй, канцеляр!ями, гардеробами и пр. и на случай по: 
жара представляющ]е безопасное помъщен!е для пожарныхъ, которые могутъ на- 
правлать струи воды на сцену черезъ небольшуя отверсмя въ видЪ бойницъ, рас- 
положенныя во всЪхъ ярусахъ. На уровнЪ пола сцены къ подобному корридору 
примыкають 16 уборныхъ для первыхъ ролей, сейчасъ же подлЪ сцены. Четыре 
лЪстницы, устроенныя по угламъ сцены, ведуть наверхъ къ уборнымъ хора, 
кордебалета и статистовъ и къ двумъ большимъ заламъ для оперныхъ и балет- 
ныхъ репетицй. Въ слЪдующемъ ярус помфщаются швальни, гардеробы и школа 
музыки и балета. : 

Отоплеше и вентилящя устроены чрезвычайно остроумно и удачно; къ сожа- 
лЪно, мы лишены возможности подробно раземотрЪть ихъ по недостатку мЪста 
въ настоящемъ сочиненйи. : 

Гансенъ является представителемъ греческаго ренессанса; онъ сначала 
работаеть вмБотБ съ Фбротелемъ, трудившимся надъ проектомъ расигирен1я 
Вфны и ‘особенно надъ обстройкой Рингштрассе, сдфлавшейся впослфдотви 
столь извЪетной. Гансенъ построиль дворець для эрцгерцога Вильгельма, 
для Тодееко, для Эпштейна, здав1е музыкальнаго общества и группу банковъ 
на ГейврихсгофЪ. ВпослЬдетви Ганзенъ становится все болве привержен- 
цемъ греческаго направлен1я и отчасти пренебрегаетъ, какъ, напр., въ вфн- 
скомъ ГерренгаузЪ, современными потребностями. Построенный имъ въ ВфнЪ 
музей имфетъ на колоссальной террас два флигеля, которые сзади соединены 
узкимъ проходомъ, съ 1оническимъ храмомъ посрединЪф. Фёретель иенол- 
нилъ по конкурсу постройку Уомуюмтеве въ ВЪнф — двухбашенный соборъ 
въ стил французской древней готики. Проекть нацональнаго банка 
въ ВЪнЪ, составленный Фёрстеромъ, обнаруживаеть римеке мотивы, смфшан- 
ные съ итальянскимь высокимъ ренессансомъ. Въ постройкахь для эрцгер- 
цога Людвига Виктора въ Вертгеймскомъ и Офенгеймскомъ дворцахъ, Фёр- 
стель переходить къ итальянскому высокому ренессансу. Тотъ же архи- 
текторъ создаль въ своемъ музеф искусства и промышленноети въ ВЪн% 
здаше кирпичной архитектуры съ терракотой, вь формахь возрождевя. 
Карлъ Титцъ построилъ много дворцовъ и жилыхъ домовъ, сначала въ духЪ 
Берлинской школы, позднЪе въ манерЪ Гансена. | 

Въ Штутгарт$ еще дольше господствовало французско-античное на- 
правлене. Кнапиъ составилъ въ этомь родф проектъ королевскаго дворца; 
Панть быль горяй эллинисть, хотя построиль сначала для короля виллу 
Вильгельма близъ Каннштадта въ мавританскомъ стилЪ, съ великолфиной 
внутренней отдфлкой. ’Современныя постройки Штутгарта начинаются арх. 
Дейнсомъ, который исполйиль королевой дворець въ подражан!и антич- 
ному стилю. Въ позднфйшихь постройкахъ жилыхъ домовъ Лейнсъ пред- 
почиталъь формы итальянскаго высокаго возрожден]я. Въ вилл Бергъ, по- 
строенной для наслЪдника престола, онъ удачнфИшимь образомъ сочеталъ 
живописно скомпанованные фасады съ окрестнымъ ландшафтомъ. Беймеръ’и 
Вагнеръ придерживались болфе французской манеры въ построенныхъ ими 
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жилыхъ домахь въ Штутгартв, но не создали опредёленнаго направлен1я. 

Вальтеръ подражаль Шинкелю и перешель къ нфменкому ренессанеу только 

въ вилл» Класонъ. Карлъ Бейсбарть построилъ въ итальянскомъ стилВ в03- 

рожден!я дворецъ Боненбергеръ и виллу Зигль. Эгле создалъ много частныхъ 

построекъ въ стилё франпузскаго ренессанса; политехникумь ВЪ итальян- 

скомъ высокомъ ренессанс и Мар!инскую церковь въ Штутгарт, древне- 

тотическую. Гнауть подчеркиваетъ ВЪ своихъ постройкахь живописный эле- 

ментъ и избираеть длл нихъ формы поздняго ренессанса и барокко. 

Въ Карлеруэ Хюбшь, ученикъ Вейнгертнера, переходить къ роман- 

тизму, почти параллельно съ мюнхенцами Гертнеромь и Цибландомъ. На 

201. Вилла Бергъ близъ Штутгарта, построена Лейнсомъ. 

По фотографии. 

постройкахъ Хюбша въ Карлеруз — министерствЪ финансовъ, политехниче- 

скомъ училищь и зал художеетвь, однако, вредно отозвалось утилитарное 

направлене; все же придворный театръ, зимый садъ въ Карлеруэ и цер- 

ковь въ Ротенбургв — замвчательныя постройки Хюбша. Эйзенлоръ въ 

Карлеруэ кладеть въ основу своего творчества премъ полуциркульныхъ 

арокъ, но сильно подчеркиваеть средневЪковую его сторону. Имъ построено 

много красивыхъ вокзаловъ. Основатель Дармштадтской школы, Георгъ 

Моллеръ, былъ ученикомъ Вейнбреннера. Онъ построилъ театръ въ Майнць 

съ полукруглымъ, выступающимь зрительнымъ заломъ, прежде всего онъ 

быль отличный конструкторъ и основательный изслфдователь средневзковыхъ 

строительныхь памятниковъ. Рихардъ Герць, ученикъ Моллера, построилъ 

нфеколько домовъ въ Висбаден. Кельнъ ‘имфлъ свою новоготическую 

школу, о которой скажемъ далфе; въ отношени стиля возрождешя онъ от- 

части стоить подъ вмяшемъ Берлина. Фельтенъ — строитель музея М/аШга{- 
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Еспагы въ стил Тюдоровъ; Ифлауме построилъ много частныхъ домовъ; 
Рашдорфъ сперва занимался преимущественно реставращями; къ его дфя- 
тельности мы еще возвратимся далфе. Въ Франкфурт на МайнЪ не разви- 
лось собственной школы; здЪеь отражается большинство современныхъ н?- 
мецкихь направлей, а Оскаръ Пихлеръь и Генрихъ Бурницъ ввели здфеь 
стиль возрождешя. Дрезденскую новфйшую школу въ архитектурВ состав- 
ляють Тюрмеръ и Рейтенбрюкъ. Николаи построиль въ стил итальянекаго 
возрождешя виллы Шмальцера, Зейлера и доходный домъ Мейера въ През- 
денз. Постройки Семпера, которыя относятся сюда по времени, будутъ опи- 

_ саны въ слёдующемъ отдфлф. Гэнель, подобно Николаи, опирается на итальян- 
‚ ское раннее возрожденше; Канцлеръ построилъ гимназно въ Дрездень въ тре- 
ческомь ренессансЪ. Въ Гамбург Шатонефъ — наиболфе плодовитый ар- 

. хитекторъ; онъ стоить подъ ангЙекимъ вмянемъ и, стремясь къ простотф, 
не создаль вовсе характернаго тина своихъ построекъ. Штамманнъ строитъ 

° въ Гамбург много жилыхъ домовъ, отчасти подражая манер Гэртнера. 
° Деммлеръ вь Шверин3 относится къ предетавителямъ стиля импери, но 

‚ иногда работаеть и въ другихъ стиляхъ. Онъ построилъ придворный театръ 
въ ШверинЪ, въ стилЪ флорентШскаго ранняго возрожден!я, а также произ- 
велъ перестройку замка тамъ же, въ духЪ ранняго возрождешя замка Шам- 
боръ. Въ ГанноверЪ Траммъ и Газе начали постройку Вельфекато замка 
въ романскихъь формахъ, съ полуциркульными арками; Опилеръ въ Ганно- 

. верЪ ‚строилъ во вофхъ исторических стиляхт, но умЪль удерживаться каж- 
дый разъ въ границахъ избраннаго стиля. Постройка синагоги въ ГанноверЪ, 
съ полуциркульными арками и средневЪковыми деталями, была для него на- 

‚ чаломъ постройки цфлаго ряда. синагогь. Оттмеръ въ Брауншвейг» началъ 
свою дфятельность въ БерлинЪ постройкой консерватор!и, а позднфе построиль 

`° въ Брауншвейг% резиденцию — замокъ въ палламанскихь, по антлИеки 
° преобразованныхь формахъ. Бонштедтъ, работавший сначала съ успьхомъ въ 

- Петербургв частнымъ архитекторомъ, поселился позднфе въ Гот и, живя 
тамъ, произвелъ много построекъ въ другихъ м$етахъ Германи. 

Въ дЬлЪ развийя новЪйшихъ готическихъ школъ очень важную 
роль играли реставращонныя работы въ старыхъ соборахъ. Цвирнеръ руко- 

’ водиль дальнзйшей постройкой Кельнекаго собора, и по мБрЪ работь разви- 
лась одновременно новая школа постройки соборовъ, представителями кото- 
рой сдлались Штатцъ, Фридрихь Шмидтъ, Франць Шмидть и Вильгельмъ 

.Гофманъ. Преемникъ Цвирнера, Фойгтель, счастливо довель до конца по- 
стройку собора. Возстановлее собора-въ ШпейерЪ выполнено благодаря 
Хюбшу. Въ Майнцекомъ собор начали перестройку восточнаго хора по 
проекту Цвирнера; залзьмь Вессикенъ и, позднфе. Кюйперсь продолжали ра- 
боты. Обновлене башни въ страсбургекомь соборЪ было начато Клотцомъ. 
Въ Регенобургскомъ соборф Денцингеръ закончиль башни передняго фасада. 
Окончаше Ульмскаго собора, начатое подъ руководотвомъ Трауна, продол. 

‹ жали Шей и Бейеръ. Рядъ готическихъь новыхьъ построекь въ Рейнской 
< области открываеть Лассо въ БоннЪ, за нимъ Цвирнеръ, Штатць и Шмитць 

также построили много церквей.. Исторя германской скульптуры и жи- 
.-вопиеси даннаго пер1ода заслуживаетъ болфе подробнаго обзора, нежели воз- 
можно помЪетить въ рамкахъ настоящаго сочиневя. 

% 

Приблизительно съ середины 19-го вЪка блфднЪеть прежняя противопо- 
ложность между классицизмомъь и романтизмомъ; въ то же время ебли: 
жаются германсыя племена, протестанскя и католичесвыя, и научаютея цф- 
нить сокровища, накопивиияся въ горахъ и долинахъ верхней и нижней 
Терманши. ВелЪдетне этого начинаютъ дорожить чисто народными, провин- 
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щальными особенностями, которыя теперь становятся источникомъ обновле- 
Шя искусства. Желав!е отбросить такимъ образомъ прежн!е шаблоны, стре- 
мивиИеся къ красотё античныхь формъ и не давави!е м$еста современному 

-Еругу идей, естественно должно было повлечь за собой разрывъ съ гре- 
мескимъ ренессансомъ. Для выражешя нац1ональнаго искусства, на- 
оборотъ, пр1обрЪли усиленное значеше, во-первыхъ, нёмецый ренессансъ и 
сБверный барокко, а во-вторыхъ, средневфковыя произведен1я искусства. 

Исходной точкой для подражан1я античному по сю сторону Альпъ быль 
когда то римеый стиль возрожденя, и къ ‚этому стилю примкнулъ опять 
Семперъ, полагавиий, что ренессансъ, основываюцщИйся ва античномъ рим- 

И: Не — И О 
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203. Библотека шнольнаго управленя въ КельнЪ, построена 1. Рошдорфомъ. 

По „Оещзсве ВацхеНаао“, 1870. 
® 

скомъ искусств, и даже позднЪйпйя его формы до Борромини включи- 
тельно, — превосходить веВ прежн!я эпохи. Первыя болышя работы Сем- 
пера въ этомъ родЪ въ Дрезден — придворный театръ, вилла Роза и дво- 
рець Оппенгейма. Въ этихъ зданяхъ въ то же время обнаруживается со- 
знательное стремлен!е примнить къ обработкЪ возрожден1я всЪ особенности 
старыхъ нзмецкихъ построекъ; русты придворнаго театра и Оппенгеймекаго 
дворца напоминаютъ порталы королевскаго замка въ Лрезденз. Придворный 
театръ вотрФтилъь всеобщее одобрене вел$детве своей характерной виЪш- 
ней формы, выдфлившей зрительный залъ и сцену, соотвфотвенно плану. 
Стиль театра, построеннаго изъ песчаника— римсый стиль возрождешя, 
оживленный богатыми скульнтурными украшен1ями. Вилла Роза обработана 
снаружи въ стил итальянокаго высокаго возрожденя, а внутри заключаеть 
центральный залъ съ верхнимъ свфтомъ, вокругъь котораго группируются 
вестибюль и комнаты. Дворецьъ Опшенгейма также воздвигнуть въ стиль 
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итальянскаго высокаго ренессанса, съ нфкоторымъ подражащемъ палаццо 
Пандольфини во Флоренщи. Новый Музеумъ въ Дрезден былъ также проекти- 
рованъ Семперомъ, но выполненъ имъ только первый этажь. Это опять. 
ностройка изъ песчаника, мощная по внечатлЬнио, въ стилф итальянскаго 

высокаго ренессанса, разсчитанная, какъ и придворный театръ, на богатство 
скульптурныхь украшенй. Цослф своего возвращен я изъ Англши, Семперъ 
былъ отозванъ въ Цюрихъ и построилъ тамъ, вмВотВ съ Вольфомъ, поли- 
техникумъ, въ которомъ архитектурныя украшешя ограничиваются средней 
частью. Вь этой постройкь Семперъ впервые примфниль рустованныя пи- 
лястры, слфдовательно, формы поздняго возрождешя. Обеерваторя въ Пю- 
рихЪ и ратуша въ ВинтертурЪ относятся кь этому же времени. Тогда же 
составлены проекты: новаго придворнаго театра въ Дрезден, вмЪето его- 
рёвшаго, придворныхъ музеевъ, придворнаго театра и биржи вь ВЪнЪ, въ 
которыхъ Семперъ опять. вступилъь на прежый, славный путь. Въ новомъ 
театр въ Дрезден Семперъ придалъ переднему фасаду форму сегмента, и 
ограничилъ зрительный залъ полнымъ полукругомъ, возведя его стфну па- 
раллельно наружной. Семперъ переселился въ ВЪну, чтобы руководить вмЪеть 
сь Газенауэромъ исполненемъ придворныхь музеевь. Юл Рашдорфъ, 
городской архитекторъ въ Кельн, руководиль перестройкою различныхъ 
средневковыхь здажй, и, между прочимъ, построилъ новый фасадъ ратуши 
въ стиль н$фмецкаго возрожденшя. Рашдорфъ примфнилъ тоть же стиль, 
хотя еще умфренный классицизмомъ, для новой постройки бибмотеки учи- 
лищнаго управленмя въ КельнЪ. Этоть же стиль онъ избраль для фасаловъ 
городского театра въ Кельн% и для перестройки замка Гайдхенъ близъ Аахена. 
Липаусъ построилъ биржу вь Хемницф съ фасадами въ стилЪ нЪмецкаго 
ренессанса, конечно, тоже академически ум$ренно. 

Первый представитель современной готики — Фридрихьъ Шмидтъ въ 
Вьнф. Первыя ностроенныя имъ церкви въ ВЪн%№, — церковь Лазаристовъ, 
церковь близъ Вейсгерберна и церковь въ Бригиттенау, удерживаются еще 
въ формахъ исторической готики. Въ церкви въ Фюнфгауз5 Шмидть, желая 
дать нфчто новое, предпринимаеть сознательно готическую центральную 
постройку. Онъ изучиль вь Итаи величественныя средневфковыя свфтевя 
постройки и построилъ позднфе въ этом духВ свою ратушу въ Вфнё. 

ХУШ. Руевкое зодчество 1. 

Исторя древнЪйшаго пер1ода русекаго отроительнаго дла есть по пре- 
имуществу истор1я церковнаго зодчества, и при томъ каменнаго, такь какъ 
оть древнЪйшихъь русскихъ деревянныхь построекь не сохранилось и сл}- 
довъ, кромЪ краткихъ лЬтописныхь указан. 

Трудно съ точностью опредёлить время поялвленя на Руси первыхъ 
христанъ, а съ ними и первыхь христанскихь храмовъ, но во веякомъ 
случаЪ они появились задолго до Владимра Святого; извфетно, напр., что 
Аскольдъ и Диръ были хриетане; Нееторъ прямо указываеть, что при за- 
ключени мирнаго договора съ греками крешеная Русь присягала именемъ 
Бога христанскаго въ соборной церкви св. Ильи; наконець, великая кня- 
тиня Ольга, супруга Игоря, въ 957 г. Ъздила въ  Царьградъ и приняла тамъ 
крещене, а за нею крестились мноше, хотя при ея сынЪ, СвятославЪ, язы- 
чество снова вступило въ свои права. Все это заставляеть предполагать, 
что уже и въ то время существовали на Руси хрисМанемя церкви, по всей 

т Матер алами для составленя настоящаго очерка служили: Н.В. Султановъ— 
лекци по истори архитектуры; А. М. Павлиновъ — Истомя русской архитектуры; 
Л. Даль — Историческое изелЪдовае памятниковъ русскаго зодчества (журвайь 
Зодчй, 1872, 13 и 15 г.) и др. 
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- вёроятности деревянныя — какъ и всф, имъ современныя руссыя постройки; _ВВкЪ замВчено выше, отъ этихъ первыхъ началь русекаго церковнаго строи- тельства не сохранилось и слфдовъ. 
‚=. Иеторя руескаго каменнаго зодчества начинается со времени Владим!ра Святого, который, принявъ хриспанетво, началь съ такой же энергей раз- ‘рушаль языческ!е капища и жертвенники, вводить хрисцанскую религю и строить церкви, съ какой прежде, до своего обращеня, ставилъ новыхъ `ндоловъ и приносилъ имъ челов чесвя жертвы. Вмфеть съ вф$рою Влали- `Шфь естественно заимствоваль оть грековъ и форму храмовъ, которые къ тому же строились первоначально византйскими мастерами; поэтому ‘воз руссыя церкви этого ранняго перода отличаются вполнь византИекимъ ха- `рактеромъ или, по крайней мЪрф, имфють византИскую основу. „и ”Вь  особенно- 
ети ‘это’ относится 
кь №еву, бывше-. 
му при Владим!р% 
отольнымъ  торо- 
домъ. Въ сожалё- 
вю и вевсве па- 
уятники зодчества, 
или находятся въ. 
востоящи полнаго 
разрушеня, какъ, 
наприм$ръ,  кев- 
сыя Золотыя во- 
рота, или же до 
„Того искажены 
позднёйшими при- 
стройками и пере- 
дВлками, что отгъ 
‚ первоначальнаго 
вида ихъ осталось 
весьма немногое. 
Въ Новгород и 204. СофИйснй соборъ въ КевЪ. (По фотогр. И. Ф. Баршевекаго.) Пеков5 памятники 
водчества сохранились лучше, но въ нихъ, за исключешемь самыхь ран- НИХЪ, ВИЗАНТИеЫЙ типъ уже не такъ чистъ, какъ въ щевекихъ. Одною изъ лучшихъь церквей, построенныхъь Владимомъь Св., была церковь Пресвятой Богородицы вь КевЪ (989 г.), названная Десятинною, Такь какъ князь отдалъ въ ея пользу десятую часть своихъ доходовъ. По- добно возмъ византйскимъ храмамъ Х вЪка, Десятинная церковь въ план имфла форму продолговатаго прямоугольника, длиной 24 саж., шириной 16 саж., съ тремя апеидами съ восточной стороны. Стфны ея въ 11/2 аршина толщиной, были сложены изъ толстыхъ необдфланныхь камней и кирнич- ВЫХЪ ПЛИТЪ, на толстомъ слов раствора; своды поддерживалиеь толстыми мраморными колоннами. Полъ быль изъ краснаго илитняка, а въ алтарф — хозаичный; ст6ны алтаря были украшены мозанкой, въ прочихъ частяхъ церкви — фресками. Церковь эта ‘была разрушена въ нашестве Батыл, и ‚на ея мфотВ въ ХТХ вфкВ построена, новая. Татарами же разрушена и дру- Тая церковь, построенная `Владизромъ Св. въ сел БерестовЁ, отличав- шаяся отъ Десятинной, оть церкви св. Васимя и другихъ своимъ крестовымъ планомъ. | | | Самымь интересцымъ изъ дошедшихъ до насъ щевскихъ памятниковъ слфдуетъ считать Е ево-Софйсвый соборъ, построенный въ ХТ вЕБ сыномъ 



318 РусскоЕ ЗОДЧЕСТВО. 

Владимра Св., великимъ княземъ Ярославомъ посл его побфлы надъ полов- 

пами. Сохранилось предаве о томъ, что его строили греки — двЪнадцать 

братьевъ, которые и похоронены въ евскихь пещерахъ. Образцомъ для 

Кево-Соф\йскаго собора послужилъ не Константинопольскй Софшеюй со- 

боръ, но византйсвыя церкви самой Греци, имфвшя тфеное расположение, 

узые проходы и множество столбовъ. весьма толстыхъ сравнительно съ про- 

летами: четырехъугольная средняя часть, съ четырьмя столбами въ средин$, 

подлерживавшими церковныя главы, окружалась однимъ или нЪеколькими 

рядами портиковъ, которые часто соединялись потомъ съ внутренностью 

храма арками, а снаружи задфлывались и образовали внутренше придфлы, 

оканчиваюниеся съ востока апеидами. Подобное расположен!е вотрЪчается, 

напр., въ церкви Теотокосъ Въ Константинопол%. Обстроенъ ли Кево-Со- 

фийсый соборъ портиками исподволь, или греки-строители, не довЗряя, быть 

можеть, незнакомому имъ матералу, не рышились съ самаго начала на по- 

стройку большихъ арокъ и сводовъ и испестрили соборъ множеетвомъ мел- 

кихъ столбовъ и девятью апсидами — рфитить теперь трудно; однако, распо- 

ложен!е его основныхъ частей вполнЪ согласуется съ ТЁмъ, что мы видимъ 

въ византЙскихь церквахъ и даже нЪкоторыя частности, какъ, напримЪръ, 

тройныя арки по обфимъ сторонамъ главнаго купола встрфчаются въ церкви 

Теотокосъ въ Константинополь. Константинопольсяй соборъ напоминаетъ 

внутреннее дфлене собора по высотЪ, за исключешемъ средней части, на 

два яруса, причемъ верхнее отдфлене служило хорами для женщинъ. Ико- 

ностась быль въ видь невысокой мраморной стВнки, съ маленькими царскими 

вратами, сВнью надъ алтаремъ и высокимъ горнимъ мфетомъ, съ котораго, 

вфроятно, строго наблюдалось за вобмъ чиномъ богослуженя и за прихожа- 

нами. Первоначально соборъ имфль семь среднихь нефовъ во всю высоту 

здашя, и еще два боковыхъ; въ ХУЦ вЪЕЪ, при вевскомъ митрополитЪ 

Петр Могилв и виослздотви, при тетманЪ МазенЪ, крайн!е нефы увели- 

чены въ вышину и вообще весь соборъ подвергся перестройкамъ, совер- 

шенно измёнившимь ого первоначальный звидъ. Отличить теперь древшя 

части отъ позднёйшихь— довольно трудно. Утгловыя лфотницы, ведуц1я на 

хоры, построены быть можеть нфоколько позже самого храма, но во всякомъ 

случаф близки къ нему по времени, такъ какъ на нихъ сохранились фрески 

ХГ и ХИ вЪковъ. Существуеть предположеше, что лестницы эти соединяли 

хоры съ существовавшимъ при собор» великокняжескимь дворцом, предпо- 

ложон!е это основывается на существованйи остатковъ подобнаго дворца въ 

сел» Боголюбов®, любимомъ пребываши великаго князя Андрея Боголюбекаго, 

тль онь соединенъ особымъ ходомъ съ хорами церкви; оно подтверждается 

также и сравненемъ съ описываемымъ далфе Черниговскимъ соборомъ. Л$- 

тописи, однако, ничего не говорять о существоваши дворца при Жево-Со- 

фИйскомъ соборз. 
Внутри соборъ сохранился лучше, чфмъ снаружи. Такъ, напримВръ, на 

одномъ изъ столбовъ найдено мозаичное, совершенно византское изображе- 

не Богородицы, составлявшее часть Благовъшевия, которое писалось еще 

въ то время на столбахъ, за неимфШемъ иконъ въ алтарной оградф. Въ живо- 

писи церкви есть изображеше низкой алтарной ограды, сни надъ престоломъ 

и высокого горняго м%ета, но отъ древняго иконостаса не осталось ничего. 

Семейство князя было изображено подъ правыми арками, у иконостаса, 

въ чисто византскихъ одеждахъ, безъ слфдовъ смЪшешя съ русскимъ ко- 

стюмомъ того времени, какъ это, напримфръ, встрЪчается въ позднЪйшей 

мив!атюр% Сборника Святослава. Поздн%е это изображене передфлано въ 

Вру, Надежду, Любовь и Софию. На стфнахъ лЬотницы, ведущей ва хоры, 

сохранились рисунки конскихъ ристалищь по всёмъ правиламъ римскаго 

искусства, охоты и празднествъ. 
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ВизантЙсвйЙ элементь особенно замфтенъ. въ находящейся въ собор гробниц$ Ярослава: мраморныя доски, изъ которыхъ она составлена, совер- 
шенно тождественны по работ съ плитами, изъ которыхъ построещы перила, на хорахъ св. Марка въ Венещи; быть можеть, доски эти изготовлялись въ `Царьградв или на мфетв ихъ ломки и оттуда вывозились готовыми для про- 
дажи. Самая форма гробницы вполнз сходна съ находящимея въ Констан- тинополф саркофагомъ императрицы Ирины, сдфланнымь изъ дорогого зеле- 
наго мрамора. Наконецъ, мозаичное украшен!е горняго мфста совершенно схоже съ подобными же греческими украшенями въ перквахь Аттики и 
Пелопонеса. 
.‚ Мозаика, фрески и позолота должны были казаться руескимъ того вре- мени небывалою еще роскошью и поэтому Клевскй СофИсвяй соборъ, оче- ВИДНО, Въ свое время считался чудомъ искусства, такъ какъ онъ поелужилъ 
образцомъ не только Софскому собору въ НовгородЬ, но и пёлому ряду 
соборовъ въ стольныхь княжескихь городахъ. 

Изъ остальныхъ удфлЬвшихъ вевскихъ памятниковъ, въ которыхъ, не- смотря на многократныя перестройки, сохранился древый планъ, можно 
ЗДВсь назвать Михайловск й Златоверх!й храмъ (начало ХИ вЪка); 
церковь Е1ево- Печерской Лавры (конецъь ХТ вЪка), сходную съ нимъ 
по плану, причемъ внутренность ея, по словамь щевской лЪтописи, блистала 
золотомъ и мозаикою и, слБдовательно, была совершенно византскою: 
церковь Св. Троицы на Вратахъ, тамъ же (ХИ вЪка), въ которой уцз- 
лфла безъ измфненй южная стфна, сохранившая свое древнее визант!йское 
двлене на три части. Это дфлеше было принято для веЪхъ церквей удфльно-вфчевого пер!ода въ Новгород, Псков*, СуздалЪ и Владим!%. 

Изъ ЕЮ ева визанЙское зодчество пошло далфь на сЪверъ, и первымъ 
памятникомъ, наиболфе близкимъ Юевскому, является Черниговск! 
Спасск1й соборъ, заложенный тмутараканскимъ княземъ Метиславомъ, сыномъ Владимра Святого, вЗроятно въ 1031 г. постройка его была окон- 
чена уже послЪ смерти Мотислава, по всей вфроятности при Ярославф, кня- 
жившемъ въ Чернигов$ до 1054 года. Въ планЪ соборъ представлялъ собою 
тоть же типъ—— четыреугольникъ съ тремя восточными апсидами и четырьмя 
средними столбами. Въ 1240 году Черниговъ быль разрушенъ татарами, 
причемъ сильно пострадаль и соборъ; въ 1611 и 1750 г. соборъ пострадалъ 
отъ поляковъ. Исправлешя и перестройки, слфдовавиия за этими разруше- 
шями, совершенно измфнили первоначальную внфшность собора. Возлф со- 
бора стояла башня, сложенная изъ чередовавшихся рядовъ кирпича и дикаго 
камня (какь былъ начать и самый соборъ), называвшаяся краснымъ тере- 
момъ, вфроятно служившая сообщенемъ хоръ собора съ княжескимъ двор- 
цомъ. Послёднее предположене подтверждается и лЪтописными указан!ями. 

Къ этому же типу принадлежить и церковь Пресвятой Богородицы 
въ Елецкомъ монастырь, близъ Чернигова, на Болдиныхъ горахъ, которая, 
по свидфтельству лЬтописцевъ, передъ Батыемъ „оловяными таблицами 
была покрыта“. 

Льтописи, говоря про церкви, иногда отличають деревянныя церкви отъ 
каменныхъ: говоря о первыхъ, употребляются слова: постави, сотво- 
риша, сруби; говоря же о каменныхъ постройкахъ, лётопиецы выража- 
ются: заложи, созда. По этому различю мы можемъ заключить о боль- 
шинствф приходскихъ церквей разематриваемой эпохи, что он были дере- 
вянныя и поэтому, естественно, оть нихъ не уцфлфло ни одной. Изъь не- 
большихъ же каменныхъ церквей до-татарекой эпохи уцфлфли только суз- 
дальемя, поелЪдняго пер1ода. 

Въ Новгород, ПековВ и вообще на сфверо-западв Росёи къ первона- 
чальному, также византскому характеру церковнаго зодчества уже съ 
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205, Соборъ св. Софии въ НовгородВ. (По фотогр. И. Ф. Барщевскаг о.) 

ХГУ вЪка начинаеть примьшиваться западное, романское вмяне, которое и. 

удерживается до покореня Новгорода Тоаномъ Грознымъ. Вмяне это, ко- 

нечно, обусловливалось торговыми сношенями съ ганзейскими городами и; 

сканлинавскими народами. 
| : 

Руъ. 1045—1052 т. великимъ княземъ Владимфомъ Ярославичемъ, вну- 

комъ Владимра Святого, построена въ Новгород одна изъ величайшихъ. 

историческихь русскихъ святынь — соборъ во имя св. Соф1и, Премудрости 

Боямей. ПозднЪйпйя пристройки такъ измвнили внЬшноеть храма, что те-. 

перь по его наружному виду трудно угадать его первоначальную, чисто виг 
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зантИскую форму; болфе другихъ частей сохранили свой внфин вилъ 
три алтарныя апсиды. Храмъ сложенъ изъ мфотнаго, желтовато-сфраго 
плитняка съ прокладными рядами изъ обожженныхъь глиняныхъ плитт,, 
ий первоначально не быль снаружи оштукатуренъ. Кровли первоначально 
были свинцовыя. Въ числ сохранившихся достопримфчательностей слЪ- 
дуетъ отмЬтить двое древнихъ м8дныхъ врать —- т. наз. Кореуневя и Саг- 
тунеюя. Первыя по всей вфроятности — Магдебургской работы; на нихъ 
находится надпись русскими буквами: „Мастеръь Риквинъ ме фецить“; 
зэторыя, вь ранне-романскомъ стиль, были привезены новгородцами изъ 
Швец, послЪ одного изъ 
набфговъ. Въ настоящее 
время соборъ чрезвычай- 
но тщательно реставуиро- 
ванъ по указатямъ  про- 
фессора В. В. Суслова, при- 
чемъ подъ позднфйшими на- 
слоешями найдено много со- 
хранившихся остатковъ с5- 
дой старины. Такъ, напри- 
мЪръ, подъ современнымъ 
поломъ оказались три пола: 
первоначальный  б6тонный, 
надъ нимъ мозаичный, а еше 
выше— изразцовый; на ст$- 
нахъ, ниже современнаго 
пола, найдены остатки древ- 
ней росписи храма и масса 
любопытн®йшихъ надписей 
на штукатуркВ. Между про- 
чимъ, въ главномъ барабанъ 
открыты фресковыя изобра- 
женя Спасителя, ангеловъ и 
восьми пророковъ; въ ал- 
тар найдены части изобра- 
женя Богоматери съ возд$- 
тыми руками, картины Пре- 
ображен!я, мучениковь и 
святителей. На пилястр% въ 
южной паперти собора, за 206. Церковь Спаса-Нередицы близъ Новгорода. 
каменной прикладкой, от- (По фотогр. И. Ф. Барщевскаго.) 

крыто древнзйшее изобра- 
жене св. Константина и Елены въ царокихъ византскихъ костюмахъ. 

Съ СофИскимъ соборомъ сходны, между прочимъ, храмъ въ Новгород- 
скомъ монастырф Антон1я Римлянина (1106 г.), и Георг1евен1й храмъ 
въ Юрьевскомъ монастырф, заложенный (1119 г.) Яроелавомъ Владимрови- 
чемъ, во св. крещен Геормемъ, посл® побъдъ надь Чулью. Между про- 
чимъ, можно полагать, что упоминаемый въ лфтописи строитель этой церкви, 
Петръ, —быль не грекъ, а русевый. 

Церковь Спаса въ Нередицахъ, къ югу оть Новгорода, построенная 
также Ярославомъ Владимровичемъ (1198 г.), особенно интересна въ архео- 
лотическомъ отношенши, такъ какъ она сохранилась несравненно лучше св. 
Софш.. Устройство ея весьма типично для этой эпохи. Средняя апеидаЫ— 
высокая, до самой крыши, & 06% боковыя-—вдвое ниже; на хоры ведетъ 
лфетница, сложенная въ толщ% западной стБны изъ грубыхъ камней. На 

Иетор1я строительн. искусства. 21 
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фасадь церковь иметь тройное византИекое дЪлене пилястрами, соединен: 
ными вверху полуциркульными арками, подобно фасаду Троицкой-на-Вратахъ 
церкви въ №Мево-Печерской ЛаврЪ; кромЪ того, на фасад еще недавно 
былъ каменный навфеъ надъ задфланной теперь дверью, совершенно подоб- 
ный тфмъ, которые ветр$чаются въ аеинскихъ церквахъ. Позднзйшее измз- 
нен!е заключается въ замЪнВ старой восьмискатной крыши — новою, четырех- 
скатною, и въ новой луковичНой главз. Кром старинныхъ фресокъ, въ этой 
Церкви обобенно замфчательны древя оконницы, которыя предетавляють 
собой липовыя доски, задфланныя краями въ каменную кладку, съ узор- 
ными прорфзками для пропуска свфта, и по своей форм представляющ!я 
грубое подражан!е визанЙскимь мраморнымь оконницамъ. 

Въ церкви Николы на Линн%, въ семи верстахъь отъ Новгорода, 
позднЪйшя перед$лки были почти: тождественны съ передфлками Нередиц- 

кой церкви; углы церкви вездЪ поддфланы деревомъ подъ одинъ горизонть 
для четырехскатной кровли, но направлене арочныхъ карнизовъ на стЗнахъ 
ясно указываеть старыя щипцовыя взнчашя. Общее расположене по преж- 
нему — византШское, хотя подъ влмяшемъ запада фасадъ уже не иметь 
тройнаго византЙскаго дЪлешя, и алтарная апеида только одна. Одну алтар- 
ную апсиду, и притомъ съ весьма замфтнымъ романскимъ характеромъ, 
имфеть и церковь Спаса Преображен1я въ НовгородЪ, на которой. уцВ- 
лЬла еще старая, восьмискатная крыша; характеренъ также романсюй мо- 
тивъ украшеня каждаго отдфльнаго фасада однимъ общимь щипцомъ, съ 
одной аркою посрединВ и двумя полуарками по бокамъ. 

Изъ деталей новгородекихъ и пековскихь церквей слВдуеть отм$тить 
украшен1я барабановъ зигзагами изъ наклонно поставленныхъ кирпичей, 
встрЪчаемыми и на запад въ раннюю романскую эпоху; верхъ барабана 
нерфдко украшается арочнымъ карнизомъ, составленнымъ изъ стрёльчатыхъ 
арочекъ. Самыя древшя окна — полуциркульныя, узыя и длинныя, но ря- 
домъ съ ними являются въ кладкз окна ХУ вВка, утоненныя кверху и 
даже оканчиваюцйяся стрфлкой, которая образуется двумя наклонными 
кирпичами. Почти всф новгородсвя церкви сложены изъ мфетнаго плитняка, 
съ краснымъ песчаникомъ и кирпичемъ; плиты шли въ дфло почти безъ об- 
тески, и поэтому вс церкви построены не тщательно — криво, косо, съ яв- 
нымъ пренебреженемъ къ вертикальной ливи. Неправильность доходить до 
того, что даже центральные пилоны не всегда одинаковой величины; о пра- 
вильности формы и размфщеня оконъ и дверей и говорить нечего. 

Отражаясь на архитектурныхь формахъ новгородскихъ церквей, инозем- 
ное влян1е не замедлило отразиться и на церковной живописи. Такъ, напр., 
въ персви Николы на ЛиннЪ изображены двое князей съ перехваченными 
татями и низкими поясами, какъ это можно видЪзть у рыцарей ХИ вёка, 
©ъ длинными западными мечами, а у одного изъ князей на горностаз, ко- 
торымъ подбить его плащь, даже изображенъ принятый въ западной гераль- 
дик знакъ, состояний изъ косыхъ сфрыхь треугольниковъ. Въ Старо-Ла- 
дожекой церкви собственно иконопись — чисто византШская, и только по- 
ложен1е фигуръ и жестюя лиши складокъ изобличають художника не-грека; 
орнаменты же между арокь и въ особенности деревья съ переплетенными 
сучьями, поставленныя между святыми въ куполВ, показывають скандинав- 
ское влян1е. Таюя деревья изображены на знаменитой Тар1ззег1е 4е Вауецх, 
представляющей подвиги Вильгельма Завоевателя. И обратно, влян!е зарож- 
давшагося русскаго искусства отразилось на произведешяхь ближайшихъ 
сосфдей — скандинавовъ. ‘Такъ, напр., въ стфнной живописи древней швед- 
ской церкви въ Бьересьо встр$чаются н$еколько разъ повторяюнйяся. луко- 
вичныя главки, начав я въ то время входить у насъ въ употреблеше, и 
до ХУГ вфка еще неизвфотныя на западз. Въ богатомъ собравш м$дныхъ 
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кадильниць ХПИ в., храняшемся въ Копенгагенскомъ музев, имфется одна, 
изображающая чисто византШскую церковь, съ кокошниками и даже луко- 
вичною главкою. Многе изъ м$фдныхъ крестовь Копенгагенскаго музея по 
своей форм очень сходны съ нашими старинными тёльниками. 

Изъ колоколенъ первыхъ временъ новгородекаго зодчества’ до насъ не 
дошло ни одной. По всей вфроятности, первыя колокольни или, точнЪе го- 
воря, звонницы, были временныя, деревянныя, въ видф козолъ, о чемъ мы 
можемъ судить по изображенямъ на древнихъ иконахъ; затфмъ явилось 
устройство въ видЪ трехъ 
столбовъ съ двумя фронто- 
нами; далЗе, стали дфлать 
самые столбы каменными и 
увеличили ихъ число. Та- 
кимъ образомъ появилась та, 
столь часто встр&чающаяся 
въ новгородскихъ и нпеков- 
скихъ перквахъ форма звон- 
ницы въ вид стфнки, по- 
крытой крышею или фрон- 
тономъ, съ нфоколькими ар- 
ками для подвъшиваня ко- 
локоловъ. Эта форма была 
въ свое время распростра- 
нена въ Итали и южной 
Франщи. Достойно внима- 
ня, что у насъ нигдф эта 
звонница не находится въ 
непосредственной связи съ 
церковью, какъ это было на 
западЪ, и лишь только въ 
р$дкихъ случаяхъ  соеди- 
няется съ церковью позд- 
нзйшими пристройками. 

Одною изъ типичных 
особенностей новгородскихъ 
церквей, распространив- 
шейся виосл$детви (напр., 
роетовсыя церкви), слЗдуетъ 
считать голосники — кув- 
‚шины или горшки, во мно- 207. Дмитровсвй соборъ во ВладимфЪ на КлязьмЪ, 
жествЪ задфлывавишеся въ (По фотогр. И. Ф. Барщевскаго.) 
сотБны и обращенные отвер- 
стями внутрь церкви. Назначене подобныхъ отверет!й, несомн®нно, заклю- 
чалось въ томъ, чтобы ослабить отражен1е звуковыхъ волнъ, подобное эхо 
и не позволяющее прихожанамъ ясно слышать слова богослуженя. 

Покоривъ Новгородъ, Иванъ Грозный вывезъ изъ него не только почти 
вс лучиия и р$дыя произведен!я церковнаго искусства, но также и масте- 
ровъ-строителей; начиная съ этого времени московское зодчество возвы- 
шается и впослвдотви подчиняеть своему вмяню (ХУГ и ХУП в.) новгород- 
ское искусство, теряющее свою самобытность. 

Подобно тому, какъ на сЪверо-западв Руси, въ Новгород и Пеков% 
византИсвый типъ подвергался измфнешямъ подъ вмяшемъ скандинавекаго 
романскаго искусства, на с$веро-восток$ — во ВладимфЪ и Суздалв — про- 
явилось съ 060бою силою ломбардекое романское вляше. Юрй Долгорувй, 

21* 
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за нимъ въ особенности Андрей Боголюбсмй и Всеволодъ построили зд%еь 
цфлый рядъ церквей, положившихъ начало особому м5етному, такъ называе- 
мому суздальскому зодчеству: соборъ Спаса Преображешя въ Перея- 
славлф Залфескомъ (1152 г.), Всемилостивато Спаса въ Ефимевскомъ мона- 
стыр% въ Суздалф, Покрова на Нерли, близъ Владим!ра (1165 г.), Успенский 
(1158 г.) и Дмитревеюмй (1197 г.) соборы во Владим1рВ, ц. Рождественскаго. 
монастыря тамъ же, ц. св. Геормя въ Юрьев Польскомъ (1284. г.) и др., 
всего числомъ до десяти. Уступая мевекимъ и новгородскимъ по своимъ раз- 
мфрамъ, суздальскя церкви превосходять ихъ богатетвомъ внфшнихъ укра- 

208. Церковь Федора Стратилата въ НовгородЪ. (По фотогр. И Ф. Барщевскаго.) 

шешй и тщательностью самой постройки. Наиболфе типичнымъ образцомъ 
ихъ можно считаль Дмитр1евск1й соборъ во ВладимЪ, построенный 
Вееволодомъ. Планъ его — тотъ же, византеюй; фасадныя закомары или 
архивольты выражають внутреннее расположене сводовъ, и вообще отсут-, 
ствуютъ всяыя фальшивыя части, не соотвфтствуюпия самой конструкщи. 
Нововведен!я на фасадЪ заключаются прежде всего въ тонкихъ и длинныхъ. 
колоннахъ, украшающихь собою лопатки тройного дфленя. На половинь 
высоты стЗны украшены поясомъ изъ узорныхъ колонокъ на кронштейнахъ, . 
поддерживающихь арочки съ высоко приподнятымъ центромъ; между колон-. 
нами находятся рельефныя изображеня святыхъ и орнаменты, изображающие 
животныхь и иптицъ на извивающихся вфтвяхъ. Подобнымъ же орнаментомъ 
покрыты и поля стфнъ выше пояска. НЪФкоторыя изъ этихъ изображен! на- 
поминаютъ собою заставки, виньетки и заглавныя буквы русскихъ. льтописей, . 

и 
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а также и мотивы ломбардекой архитектуры того времени. Верхъ стфнъ 
оканчивается съ каждаго фасада прямо тремя арками или закомарами, по 
которымъ сдфлана и крыша, безъ фронтоновъ. Высоый барабанъ убранъ 
арочками на стройныхъ колоннахъ, съ окнами и орнаментами въ промежут- 
‘кахъ. Входные порталы собора имфютъ совершенно западный характеръ, на- 
поминая собою весьма близко перспективные входы ломбардекой романской 
архитектуры. Луковичная главка — позднфИйшей формы. 

Прототипомъ Дмитр1евскаго собора слфдуеть считать церковь Покрова 
на Нерли, построенную, какъ полагаютъ, великимъ княземъ Андреемъ Бого- 
любекимъ. Фасадъ ея, какъ болфе раннйй, значительно проще Дмитревскаго; 
обронныя украшешя немногочисленны и находятся только наверху, подъ архи- 
вольтами наружныхъ арокъ. Еще проще самый раннйй изъ суздальскихь хра- 
мовъ — Спасопреображенск!й въ Переяславл-ЗалЪсскомъ, который, хотя 
по матералу (бЪлому камню) и примыкаеть къ остальнымъ суздальскимъ 
постройкамъ, но по 
своимъ формамъ от- 
носится еще къ кев- 

<кому типу; такимъ 
образомъ онъ слу- 
жить промежуточ- 
нымъ звеномъ меж- 
ду юевокой и суз- ь 
дальской архитек- ь 
турой. Наоборотъ, 
позднфйшая по вре- 
мени церковь св. 
Теорг1я въ Юрье- 
вЪ-Польскомъ отли- 
чается изобимемъ и 

‚ даже излишествомъ 
обронныхъ украше- 
НЙ, заполняющнхЪ 209. Успенсый соборъ въ МосквЪ. (По фотогр. И. Ф. Барщевскаго.) 

собою весь фасадъ. 
Успенск1й соборъ, заложенный въ 1158 г. Андреемъ Боголюбекимъ 

и сильно пострадавпий въ 1185 г. отъь большого пожара, истребившаго во 
Владим!рЪ, кромВ частныхъ построекъ, 32 церкви и княжйй дворъ, быль 
перестроенъ Всеволодомъ, который окружилъ его новой каменной стБной, 
причемъ стзны прежняго храма были превращены во внутренше столбы, а 
кромф одной первоначальной главы поставлены еще четыре, меньшихъ раз- 
мвровъ. 

ВмиъостВ съ переносомъ политического центра изъ Суздаля въ Москву, 
совершившагося посл татарскаго погрома, развит!е русекаго зодчества въ 
суздальской области падаеть и также переносится въ Москву. Татарекое 
нашеств!е, обратившее большую часть русекихъ городовъ и сель въ кучу 
пылающихь развалинъ, нанесло тяжелый ударъ только что начавшему раз- 
виваться самостоятельному русскому искусству и надолго понизило не 
только его уровень, но даже и самую строительную технику. Въ кладкВ и 
въ самомъ расположении здавй появляютея ошибки, обнаруживаюн!я полнее 
непониман!е самыхъ элементарчыхъь  требоваЙ строительнаго искусства. 
Такь напр., основаня нижегородскаго Архангельскаго собора, выстроен- 
ныя въ 1227 г., представляють чрезвычайно правильный квадратъ, съ хо- 
рошо разбитыми апесидами; остальныя же части собора, пристроенныя посль 
пожаровъ и раззоренй, постигшихь городъ, не сходятся между собой на 
цфлые полуаршины. Мномя церкви изъ построенныхъ во время монгольскаго 

и | 
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ига, благодаря неум$нью строить своды, вскорЪ падали отъ маловажныхъ 
причинъ, а нерфдко и сами собою. Изъ нихъ можно указать Успенсый и 
Архангельсый соборы, выстроенные въ 1326 г. при Иван КалитЪ; Чудовъ 
монастырь, основанный въ 1865 г. митрополитомъ Алексфемъ; церковь Рож- 
дества Богородицы, нынЪ ев. Лазаря въ ЕремлЪ, построенная въ 1393 т. 
великой княгиней Евдомей, супругой Лмитр!я Лонского, упала въ 1480 т.; 
Блатовьщенсюй соборъ, построенный въ 1897 г. при вел. князф Васими 
Дмитр!евичЪ, при Иван Ш быль разобранъ и построенъ вновь: церковь 
Рождества Тоанна Предтечи въ КремлВ, выстроенная въ 1461 г., упала въ 
1493 г. во время пожара. Наконецъ, когда Иванъ Ш задумалъ опять строить 
въ МосквЪ большой соборъ, то на всей Руси не нашлось людей, способ- 
ныхъ выполнить эту работу; взявийеся за нее руссюме мастера Кривцовъ и 
Мышкинъ оказались настолько нецодготовленными къ этому дфлу, что со- 
боръ, выведенный ими уже до сводовъ, развалился самъ собою въ 1474 г. 
ВелЪдетв!е этого велиыЙ князь обратился за зодчими на западъ и по его 
приглашеню пр1зхаль въ’ Росено знаменитый въ то время въ Итали архи- 
текторъ Ф1оравенти, прозванный за свои познавйя Аристотелемъ, которому 1 и 
было поручено изучить предварительно владимрекя церкви. 

Такимъ образомъ Успенск!Йй соборъ, постройкою котораго начи- 
нается московеюмй пер1одъ руескаго зодчества, представляетъь собою, въ 060- 
бенности по фасаду, подражане Дмитревскому собору во ВладимЪ, отли- 
чаясь въ то же время и н$которыми особенностями. ВмЪесто одной главы 
здфсь сдЪлано пять — какъ во владимфокомъ Успенскомъ собор%; сплошная 
стфна, отдфлявшая паперть отъ церкви, замфнена двумя столбами, такъ что 
вавЪтное число пилоновъ, символизировавшее собою четырехь Евангели- 
стовъ, поддерживающихъ единую главу церкви, зам$нилось шестью; вмфето 
трехъ апеидъ также сдЪлано пять. Алтарь первоначально былъ отдф лень 
оть храма не высокимъ иконостасомъ, но каменной стфнкой, которая и до 
сихъ порь находится за деревяннымъ иконостасомъ. При послЪдней реета- 
вращи собора, когла золотили иконостаеъ, стЪнка эта была открыта, и на 
ней обнаружились пилястры, живопись въ круглыхъ медальонахъ и орна- 
менты, отчасти напоминающие роспись владимрскихъ церквей. Вляве по- 
слёднихъ на фасадъ Успепекато собора выразилось, между прочимъ, въ поясв 
изъ колонокъ кругомъ веего храма. 

Архангельск!Й соборъ, служивийй усыпальницей русекихъ вели- 
кихь князей и заложенный въ 1383 г. Иваномъ Калитою на мЪзетЪ прежней 
деревянной церкви, при Иван ПШ былъ разобранъ и на его мЪетВ въ 1509 г. 
построенъ новый соборъ итальянцемъ ‘Алевизомъ (Фрязинымъ) изъ Милана. 
Ве формы его плана обнаруживаютъ большое сходство съ Успенскимъ 00- 
боромъ, но въ то же время чувствуется примЪсь иноземнаго вмяшя. Стёны 
его фасадовъ были первоначально красныя — кирпичныя, не штукатуренныя, 
въ бълокаменными пилястрами, капителями, карнизами и тягами. Пустыя 
пространства въ полукругахъ кокошниковъ выполнены самымъ обыкновен- 
нымъ для того времени итальянскимъ украшешемъ полукруговъ — ракови- 
нами; лЪетницы поверхь собора, дВлавиияея до сихъ поръ въ толщ стФиъ, 
помфщены здЪеь въ особомъ пристроз, укралменномъ тфми же кокошниками 
еъ раковинами меньшихъ размфровъ. Всего типичнфе — итальянская орна- 
ментика капителей, арокъ, пилястръ, наличниковь и воЪхъ, покрытыхъ 
скульитурою частей, исполненная съ большимъ вкусомъ и тонкимъ эстети- 
ческимъ чувствомъ. 

Въ это же время въ лфеахъ сфвера Рос выработался титъ деревян- 
ныхъ церквей, который удержался еще до временъ Петра Т, а въ захолу- 
стьяхъ -— и до Елизаветы Петровны, и который позднфе внесъ много моти- 
вовъ въ архитектуру каменныхъ церквей и зданй ХУП вёка. 
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‚ Основашемъ деревянной церкви этого типа остался тоть же четыре- 
угбльникь или квадратъ, который мы видимъ въ планахъ каменныхъ суз- 
дальскихъ церквей, рубивиИйся изъ бревенъ; апсиды даже возвратились къ 
греческому прототипу, представляя половину восьми- или шестигранника, и 
апсидъ дЪлалось всегда три (кромВ самыхъ бфдныхъ, маленькихь церквей), 
несмотря на то, что это очень. Но работу, такь какъ эти апсиды 
были также рубленыя. 

Прежн: верхь зданй долженъ былъ, конечно, измнить свою форму и, 
вмЪето обрЪза стБны по своду и главки съ окнами, явились крыши: двух- 
скатная, четырех- и восьмискатная, двухекатная съ переломомъ и бочкою; 
подсводныя же пространства замЪнились набитыми снаружи кивотиками, & 
вмЪето каменной главы сохранилось только ея подоб1е, въ видЪ фальшивой 
тлавки, не освЪщающей церкви. Эта главка, ставъ уже не внутреннею при- 
надлежностью, а наружнымъ признакомъ церкви, начала, равно какъ и 
крыша бочкою, расширяться и заостряться и векорф приняла луковичную 
форму, переходившую тогда съ востока къ намъ, равно какъ и въ самую 
Византю. Глубомй зим снфгъ и сырость земли, вскор побудили ввести 
почти повсемфетно обычай — ставить церкви на подклфтяхь, въ которыя 

помфщались до отизвашя и покойники. Руссюй обычай — окружать здашя 

‘«Внями и папертями, получилъ въ деревянныхъ церквахъ такое обширное 
примфнене, что перешелъ потомь и въ каменную архитектуру. Въ ни- 
жегородскомъ ЗаволжьВ эти паперти сохранили даже особенное назван!е 
„нищовника“ (оть слова: ниш), показывающее ихъ назначене. Въ 

этихъ перквахъ появились, вфроятно, и тепереше!я большя и низюя тра- 
пезы, вмЪото греческаго небольшого предхрам1я, не нерешедийя однако въ 
наши каменныя церкви; впрочемъ, скульштурныя украшея Дмитревекаго 
собора, покрывающя одинъ верха этажь, и крупныя каменныя пристройки 
къ Геормевской церкви, похожя на деревянныя сни, заставляють предпо- 
лагать, что и при суздальскихъ каменныхъ перквахъ существовали деревян- 
ныя пристройки; очень вфроятно, что эти трапезы, построенныя, можетъ 
быть, по образцу монастырскихъ, служили м$етомъ сбора и отдохновевя схо- 
дившимся издалека прихожанамъ; иногда, при самомъ простомъ устройств, 
эти трапезы состояли изъ ряда срубовъ, поставленныхъ одинъ на другой. 
Больше приходы, при небольшомъ количеств церквей, вызвали ихъ расмти- 
‚реше, а зимняя стужа —— небольшую высоту. Окна, не имЪвийя еще тогда 
стеколь, были маленькя, со ставнями, для предохранен!я отъ холода и вЪтра; 

по этой же причин® и двери дфлались, какъ и теперь еще иногда въ жи- 
лыхъ деревянныхъ строешяхъ, ниже человЪческаго роста. 

Колокольня у старинныхъ церквей стоить передъ папертью, съ западной 
стороны, и если церковь съ подклфтью, то изъ подъ колокольни на паперть 
поднимается лестница, служащая обыкновенно и крыльцомъ для паперти. 
Очень вфроятно, что надъ этимъ крыльцомъ пероначально вЪшались коло- 

. кола, пока не вошло въ обычай дёлать для нихъ особую башню; послёдняя 

етояла на четыреугольномъ срубф, въ уголъ, на немъ рубилея въ лапу шести- 

° или восьмигранникъ, на самомъ верху котораго дВлалась галлерейка, вмф- 
щавшая колокола; галлерейка покрывалась острымъ, съ отливами, шпилемъ, 

увфнчаннымъ крестомъ, который обыкновенно водружался на луковицеобраз- 

ной главкЪ. Какъ мы увидимъ далфе, это сочетаве квадратнаго основашя 

во стоящимъ на немъ восьмигранникомъ впослёдстви, кь началу ХУШ в., 

дало мотивъ для совершенно своеобразнаго типа каменныхъ церквей. лавки 

деревянныхъ церквей крылись у насъ, по крайней мфрф со временъ малорос- 

о скаго духовенства, гонтомъ или деревянною черепицею, которою покрывали 

иногда и части стфнъ. Такъ какъ уцфлфвиия до нашего времени деревянныя 

селься церкви были довольно бфдны, то не удивительно, что мы не ви- 
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димъ на нихъ слфловъ окраски, которая существовала, однако, на нзкото- 
рыхъ деревянныхъ здашяхъ, какъ напр., на Коломенскомъ дворцф. Кром 
сохранившихся до нашего времени деревянныхъ церквей, мы можемъ судить 
объ нихъ и по изображещямъ ихъ, напр. на иконахъ, а также и по рисун- 
камъ, приложеннымъ въ издашямъ путешествя Олеаря по Росаи, вовершен- 
наго въ конц ХУЦП кБка. 

Возвращаяеь къ московскому зодчеству ХУТ вка, мы вотрёчаемъ здЪеь 
совершенно новый и своеобразный типъ шатровыхъ церквей, прекраснымь 
примфромъ которыхъ можеть служить ц. Вознесен!{я въ сель Коломен- 
скомуъ, близъ Москвы, построенная царемъ Васимемъ Тоанновичемъ и освя- 
щенная въ 1521 г. Планъ этой церкви совершенно отличенъ отъ визант- 
скихь и предотавляетъ собою равноконечный крестъ, безъ внутреннихъ стол- 
бовъ, состоящий изъ двадцати стЪнокъ, которыя вверху, рядомъ кокошниковъ, 
переходять въ восьмигранный барабанъ съ окнами, также оканчивающИйся 
кокошниками, по два на каждой грани. Выше кокошниковь идетъ высовй 
восьмигранный каменный шатеръ съ небольшей башней наверху, оканчиваю- 
шейся невысокой крышей и равноконечнымъ крестомъ. ‘Такимъ образомъ 
церковь эта иметь облИЙ видъ башни, и огромная высота ея производить 
сильное впечатлЬн!е. Церковь стоить на подклфти и окружена со везхъ 
сторонъ двухъ-этажной галлереей, верх Й этажъ которой, новидимому, выве- 
дени позднЪе. Своеобразность формъ этой церкви также можеть быть объ- 
ясняема вмяшемъ деревянныхъ церквей, которое замтно и въ н8ёкоторыхъ 
деталяхъ, напр., лопаткахь по угламъ, косыхь тягахъ въ видф раскосовъ, 
стропилообразныхь украшеняхъ на шатрЪ (быть можетъ, впрочемъ, имЪющихь 
и готическое происхожден!е) и т. д.) профили карнизовъ, капители и пояски 
итальянские. Шатровыя церкви, объ одномъ и нЪеколькихъ шатрахъ, векор» 
становятся весьма употребительными, особенно въ первой половин ХУП в. 

Вляне доревянныхъ построекъь еще яснфе выразилось въ двухъ замЪ- 
чательнфишихь произведеняхъ московекаго зодчества — Покровекомъ соборЪ, 
боле извЪетномъ подъ именемъ церкви Василя Блаженнаго, и его прото- 
тип, церкви въ сель Дьяков, построенной во имя УсЪкновешя главы Тоанна 
Предтечи, царемъ Васимемъ въ 1529 г. Планъ Дьяковской церкви уже 
совершенно отличается не только отъ византШекихъ, но и оть почти совре- 
менной ему Коломенской церкви, и представляеть собой средый восьмигран- 
никъ, съ четырьмя угловыми башнями, поставленными дагонально; башни 
эти соединяются наружными стфнами такъ, что между ними образуются три 
галлереи. Каждая галлерея иметь посрединЪ входъ, а по бокамъ — откры- 
тые пролеты, въ род оконъ, впоелфдетыи заложенные. Между двумя во- 
сточными башнями кь среднему восьмиграннику примыкаеть алтарная апсида, 
внутри полуциркульная. Средняя башня значительно возвышается надъ 
угловыми, въ видЪ восьмигранника, заканчивающагося карнизомъ изъ двухъ 
рядовъ кокошниковъ и фронтоновъ; внутри сдфланъ арочный карнизъ, кото- 
рый съуживаеть башню и подготовляеть основан!е для боле узкой шеи главы. 
Подобные арочные карнизы — необходимая принадлежность средневЪковой 
кр5постной архитектуры — были занесены къ намъ итальянцами и примЪнены 
во многихъ мфетахь въ Кремль и Китай-городф. Выше кокошниковъ ена- 
ружи начинается второй, меньшИЙ восьмигранникъ, украшенный квадратами; 
на каждомъ углу его имфется полукруглый выступъ съ нишей внутри. Вы- 
ступы эти примыкаютъ къ круглому цилиндру, заканчивающемуся невысокой 
главой съ острымъь подвышешемъ, яблокомъ и крестомъ. Угловыя башни 
тоже состоять изъ двухъ восьмигранниковъ -— нижняго большого, и верхняго 
меньшаго. Они раздЪлены тремя рядами кокошниковъ въ видф фронтоновъ, 
и заканчиваются главами, подобными средней. Въ западной части построена 
звонница на трехъ столбахъ, съ фронтономъ. 
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Покровсый соборъ или ц. Васил1я Блаженнаго, построенный Иваномъ 
Грознымъ вокорз послЬ Казанскаго похода, представляеть собой дальнфйшее 
развит Дьяковекой церкви. ЗдЪсь между четырьмя угловыми башнями вве- 
дено еще по башнз. Церковь эта настолько извЪетна каждому русскому 
человЪку, что мы считаемъ возможнымъ не описывать ее здфеь, ограничи- 

4 

210. Покровсый ссооръ (Василя Блаженнаго) въ МосквЪ. (По фотогр. И. Ф. Барщевскаго.) 

ваясь лишь прилагаемымъ рисункомъ. Дьяковская церковь и Васимй Бла- 
женный образують собой совершенно самостоятельную группу и не имВють 
себф подобныхь ни ереди предшествовавшихъ, ни среди позднЪйшихъ камен- 

ныхъ Церквей. 
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211. Церковь Грузинской Божей Матери въ МосквЪ. (По фотогр. И. Ф. Барщевскато.) 

ПослЪ смутнаго времени каменныя церкви, бывшя до того только исклю- 
чешями и принадлежностью большихъ городовъ, распространяются съ не- 
обыкновенной быстротой, а вмЪет$ съ ними разносится и тотъ самый москов- 
сый или, точнфе, романовск!й стиль, который и теперь составляетъ пред- 
метъ нашего подражаня. При царВ АлекеБЬ МихайловичЪ производилось 
столько построекъ, что, по словамъ Даля, три четверти такъ называемыхе 
старинныхь московекихъ церквей, и не менЪе четвертой, а можеть быть и 
третьей части церквей, разсыпанныхъ по тогдашнимъ великорусскимъ губер- 
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Церковь въ селф ОстанкинЪ близь Москвы. 
(По фотогр. И. Ф. Барщевекаго.) 
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нямъ, принадлежать его эпохз. Присоединене въ это время Малоросыя 
оказало значительное влляше на художественную сторону строительнаго дла; 
разотедшееся по всей Росси малоросейское духовенство, болфе ученое, чфмъ 
великорусское, обладавшее болфе тонкимъ вкусомъ, явилось причиной мно- 
тихь нововведен1й въ церковномъ строительств$. Съ другой стороны мно- 
жество иноземцевъ, эмигрировавшихъ въ Росою по окончаши тридцатилт- 
ней войны, разселенные по всфмъ городамъ илвнные нёмцы и поляки и, 

наконецт, царейя мастеревя съ ихъ мастерами всевозможныхъ нац, начи- 
ная съ англичачъ и кончая перйанами — всЪ эти разнообразные элементы 
не могли не вмять на новыя потребности вкуса. Подъ этимъ вшяшемъ рус- 
сы стиль становится утонченнфе, изысканнфе и создаетъ тв хорошеньюя 
церкви, которыми отличается средина эпохи царствовая Алексфя Михай- 
ловича, какъ напр. ц. Грузинской Божьей Матери и Рождества-Путинки 
въ МосквЪ, ц. села Останкина близь Москвы (освященная въ 1698 г.) и 
множество другихъ. 

Эта эпоха иметь исходной точкой ту же византШИскую квадратную цер- 
‹овь съ тремя апеидами и куполомъ на четырехъ пилонахтъ, но подъ вля- 
вемъ совершенствовавшагося строительнаго искусства является стремленше 
обходиться вовсе безъ пилоновъ; для этого придумывали различныя сложныя , 
конструкщи сводовъ (напр. въ ц. Гоанна Богослова въ Ростов), или же ло- ` 
вольствовались двумя пилонами (напр. въ ц. села ПурЪха), и уже совер- 
шенно отбрасывали внутреннйя распазушины свода, кавя, напр., можно ви- 
дВть въ нижегородскомъ Успенскомъ с0борф; наконецъь создалея простой 
прАемъ — перекрые средняго квадрата церкви сомкнутымъ сводомъ, на вер- 
шинв котораго помфщается средн!й барабанъ, а на ребрахъ — барабаны че- 
тырехъ угловыхъ главъ, нричемъ распоръ свода уничтожается открытыми 
связями, заложенными въ срединф свода, на высоть его пять. Уничтоживъ 
внутренне столбы и поставивъ свЪтлыя главки прямо на сводъ, стали строить 
еле особый видъ трехглавыхъ храмовъ, мотивъ которыхъ взять, вфролтно, 
съ деревянныхь церквей; таковы, напр., п. Рождества-Путинки въ Москвъ, 
Ивановсый монастырь въ Казани, соборъ Ивановскаго монастыря въ Вязьм$, 
и др. Съ деревянныхь же церквей, по всей вфроятности, взяты также: ни- 
зенькая (для тепла) трапеза съ зимними придфлами; устройство подклфти, 
впослфдетьыи обращенной въ зиинюю церковь; каменныя паперти или ходы 
на сЪверной и западной сторонахъ церкви. Наконецъ, тутъ впервые посто- 
яннымъ спутникомъ церкви является осьмигранная шатровая колокольня, 
часто въ сфверо-западномъ углу, ГДВ встр$чались обЪ паперти, какъ, напр., 
въ ц. Грузинской Божьей Матери въ МосквЪ, въ ц. села Пурьхъ, и др., 

или же въ средин8 западнаго фасада. Въ украшешяхъ появляются, кромЪ 
тесоваго камня, новые матералы — изразцы и лекальный кирпичъ. Въ ниж- 
нихЪ частяхь стВны постройки представляли простыя плоскости, съ тради- 
понными четырьмя пилястрами на каждой сторонЪ; надъ папертями каждая | 
пи лястра обращалась въ пару полуколоннъ съ романскими базами и капи- 
телями. Карнизъ, помьщающийся выше этихъ полуколоннъ, довольно бога- 

тый, но иногда непом$рно тяжелый, дБлалея изъ локальнаго кирпича и из- 
разцовъ, и обыкновенно былъ распрофилеванъ надъ каждымъ выступомъ. 
Подъ карнизомъ устраивали одинъ или нфеколько рядовъ каменныхъ фальши-. 
выхъ кокошниковъ, оканчивающихь стЁну зубцами, или же иногда, хотя еще 
довольно рфдко, соединенныхъ въ одну стнку. На кокошникахъ, ‘иногда 
не имфвшихъ особой крыши, ставились одна, три или пять главъ, окружен- 
ныхь обыкновенно особыми базами изъ кокошниковъ. Обдфлка настоящих 

или фальшивыхъ оконъ этихъ барабановь осталась прежняя, въ вид полу- 
колонокъ, съ арочками и поясами на колоннахъ. Карнизъ барабана — пря- 

мой, тоже изъ н®сколькихъ рядовъ лекальнаго кгрпича; главка — всегда 
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луковичная, довольно изысканной формы, обыкновенно кирпичная, съ кре- 
стомъ, который въ то время, кажется, быль простой и гладый, восьмико- 
нечный; впослфдетви, въ близыя къ Петру [ времена, его замфнилъь жел%з- 
ный, богатый узорчатый крестъ. У трехглавыхъ церквей главы были большей 
частью шатровыя, и на вефхъ до насъ дошедшихь памятниках — восьми- 
гранныя, а особыми раскосами въ род главъ церкви Васишя 

Блаженнаго; у одно- и пяти- 
тлавыхъ — всегда круглыя. 
Окна въ церкви окружались 
богатыми наличниками и 
курчавымъ сандрикомъ съ 
кокошниками изъ лекальнаго 
кирпича; оконный просвфтъ 
былъ не очень большой, съ 
закругленными вверху угла- 
ми, съ четвертью снаружи 
для ставень и со- слюдяною 
оконницею изнутри; такой же 
формы были разные кивоты, 
часто украшавийе  стВны. 
Двери этихъ церквей — един- 
ственная часть ихъ, сохра- 
нившая еше свой суздаль- 
еый или романсый видъ; 
онЪ дЪлались въ вид ряда 
арокъ, вотавленныхъ одна 
въ другую, только столбы и 
карнизы ихь дфлались изъ 
лекальнаго кирпича, а верх- 
няя арка получила еще въ 
ХУ в. остр1е, котораго нЪтъ 
въ суздальской архитектуръ. 
Паперти, окружающйя цер- 
ковь, часто (даже у Ваеи- 
ля Блаженнаго) пристроены 
позже и предетавляють со- 
вершенную кошю съ дере- 
вянныхъ папертей, утолщен- 
ныхЪъ и расширенныхъ до 
такой степени, что могли 

- 1 быть слфланы изъ камня. 

212. Церковь Николы большой крестъ въ МосквЪ. Каменныя крыльца сохра- 
(По фотогр. И. Ф. Барщевскаго.) нили также конетрукц!ю де- 

ревянныхъ, но столбы ихъ 
получили непропорцюнальную толщину; внизу столбъ дфлалея закруглен- 
нымЪ, или въ видф огромной, аляповатой балясины; потомъ, какъ въ дере- 
вянной конструкщи, скошенными уголками переходилъ въ карнизикъ, надъ 
которымъ возвышалась огромная лопатка, иногда съ полуколонкою въ углу; 
арка иногда дЪлалась двойною, висячею. Эта оригинальная постройка покры- 
валась однимъ или нфоколькими рядами кокошниковъ, а иногда и простой 
крышей или шатромъ. 

Древня звонницы, въ видф одной стфны съ нЪ%еколькими арками, по 

мЪрф увеличея вЪса колоколовъ, потребовали устройства второй стфнки, 
такъ что получилась галлерея еъ арками, открытыми на 06% стороны. Въ 
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ц. Лмитря Солунскато въ МосквЪ такая галлерейка имфетъ по 2 арки на 

короткихъ и по 3 на длинныхь сторонахъ и покрыта высокой каменной 
шатровой крышею, со слуховыми окнами и главкою подъ крестомъ ; это пред- 
ставляеть уже переходъ къ извфетному типу восьмигранной колокольни. 

Въ конць ХУП и началф ХУПШ вфка, въ московской архитектурь зам$- 
чается то же явлен1е, которое наблюдалось и на западЪ, на 150—200 лЬтъ 

анфе — въ эпоху смёшаннаго стиля, когда сооружешя, готичеемя по своей 

основ$, облфплялись деталями въ духЪ возрожденя; таковы, напр., замокъ 
Шамборъ, церковь ЕЧеппе ап Мопф въ Париж, беуапа в айз въ Брауншвейгф, 

ратуша въ Бремен и др. Такъ и въ данномъ случа, формы итальянскаго 
возрожденя, посл$дняго пер1ода, проникаютъ въ Росешо и начинають покры- 

вать ©0б0ю руссыя здавя, образуя при этомъ весьма оригинальную и часто. 
очень гармоничную смесь м$етныхъ строительныхъ ир1емовъ со своеобразно. 
перед$ланными западными деталями. Наиравлене это было чрезвычайно 
плодотворно и оставило множество разбросанныхъ по всей Росаи церквей, 
иногла весьма красивыхъ и самобытныхъ. Изъ нихъ можно указать москов- 
ся церкви Успен1я Пресв. Богородицы на Покровк$ и Николы 
Большого Креста на ИльинкЪ, колокольню НоводЪфвичьяго монастыря 
въ Москвф, нижегородекую Строгановекую (Рождественскую) церковь Прёв. 

Богородицы, и мн. др. Сперва форма зданя не мфнялась, только въ изобими 
появились классическя колонки и карнизики, которые разнообразили, по обы- 
чаю тогдашняго возрождения, раковины въ наличникахъ подъ окнами, витыя 
колонны съ коринескими капителями, стЪны съ рустиками и пр. Подъ ко- 
нець же начинаеть м$ияться и самая форма, причемъь не только въ дере- 
вянной, но и въ каменной архитектур церквей появляется мотивъ, ветрё- 

чавиийся ранфе только въ деревянныхъ колокольняхъ: на четырехгранной 
церкви поставленъ восьмигранникъ, на немъ второй, поменьше, затьмъ трет 
и на самомъ верху луковичная главка. Изъ подобныхъ церквей назовемъ, 
напр., церковь въ Филяхь подъ Москвою и Геормевскую въ Нижнемъ Нов- 
городЪ. Направлеше это, которое Л. Даль назваль петровскимъ стилемъ, 
а Н. В. Султановъь — русскимъ барокко, удерживалось продолжительное 
время и многя церкви, почитаемыя самими раскольниками за до-никоновскую 
старину, въ дЬйствительности принадлежать къ этой эпохЪ. Въ провинщи 
стиль этоть удержался особенно долго, почти до паретвован!я Елисаветы; 
въ столицахъ же векорз послБ Петровекаго времени перестаютъ строить. 
не только церкви, но и вообще здавшя въ русскомъ вкус и начинаются 
огромныя постройки съ классическими фасадами, уже не имфюп]я пикакой 
связи съ нашимъ русскимъ искусствомъ, а поэтому и не предетавляюция для 
насъ здфеь интереса, несмотря на крупныя художественныя достоинства, напр... 
произведен! арх. Растрелли, работавшаго въ своеобразномъ стилф рококо. 
Русское искусство вновь ожило лишь послЪ постройки Исаащевскаго собора. 
въ (.-ПетербургВ, который такимъ образомъ является послфдней данью, при- 
несенной русскимъ зодчествомь академическому классицизму; ‘основателемъ. 
новаго или, правильнЪе, возобновленнаго русскаго церковнаго зодчества 
считается проф. К. Тонъ, и первымъ сооружешемь его въ этомъ родЪ была 
церковь Екатерины въ С.-Петербург, а колоссальнфйшимъ произведешемъ — 
храмъ Христа Спасителя въ Москвф, сооруженный въ память изгнав!я фран- 

цузовъ изъ Росеи. 
Необходимо сказать нфеколько еловъ и о старинныхъ русекихъ жилыхт. 

постройкахъ. Прототипомъ нашей избы была клЪть, срубленная изъ гори- 
зонтальныхъ бревенчатыхъ взнцовъ; клфть съ очагомъ, которую можно было. 

топить, называлась истобкой (отсюда — истьба, изба) и служила зимнимъ 
помфщешемъ, тогда какъ за клЪтью осталось значене лЪтняго, легкаго по- 

мфщен!я. Первоначально изба была курною, т. е. не им$ла дымовой трубы. 
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а дымъ очага выходиль черезъ небольшия отверсмя въ верхней части стЪнъ 

или волоковыя окна — заволакивавиияся ставнемъ, когда изба нагрЪется. 

Первыя дымовыя трубы были деревянныя; съ ихъ появлешемъ окна стали 

рубить ниже и обдфлывать косяками — косящатыя окна; красными на- 

зывались окна съ косяками, украшенными рЪзьбой, иногда весьма затВйли- 

вой. Люди боле состоятельные соединяли нЪеколько избъ переходами, обра- 

зуя хоромы. Первоначально и изба и клЬть ставились прямо на землф, 

а иногда на подзавальф, какъ это дБлается нерздко и нын%; со временемв 

же подъ жилыми помфщешями стала дфлать поДЕЛЪТИ — помфщеня для 

скота и кладовыя, иногда съ волоковыми окнами; у богатыхъ и въ подклз- 

тяхъ дфлались жилыя помфщеня — людовя, дфтекя. Комнаты второго этажа 

(горы я) получили назвав!я горницъ: обрина или ложная (спальня), грид- 

ница и др. Появились многоэтажныя здашя въ вид башенъ — повалуши, 

иногла съ террасой наверху. СвЪтлицей называлась горница съ красными 

окнами, служащая’ преимущественно для женскихъ работъ. Въ каждыхь 

хоромахъ имёлись сфни, отличавийяся тёмъ, что надъ ними не насыпалась 

земля — чтобы ничто не напоминало о могил новобрачнымъ, которыхь 

укладывали спать въ сфняхъ. Свфтлые чердаки надъ сфнями назывались 

вышками итеремами; послёдше обыкновенно имфли красныя окна со воЪхт 

чегырехъ сторонъ. Какъ сфни, такъ и верхнее помъщен!е строились легче 

нижняго, обыкновенно на стойкахъ или столбахъ, забиравшихся брусьями и 

обшивались тесомь въ закрой или въ косякъ. Потолокъ или подволоку 

утверждали на матицахъ, устилая брусьями или накатывая бревнами, которыя 

синзу обтесывались; сверху по глиняной смазкЪ насыпалась просзянная 

земля. Впослфдетв!и потолки украшались р$зьбой, слюдой, фольгой ит. п 

Лвускатная, крутая крыша состояла изъ продольнаго коньковаго бруса или 

князя, по которому иногда шелъ рфзной гребень съ маковицами и пра 

порами —- флюгарками; внизу съ обфихъ сторонъ протягивались курицы — 

деревья съ закрючинами, и на нихъ клались застр$хи, т. е. нижн1е брусья 

образовавшие свфсъ крыши. Кровля крылась „въ два теса со скалою“, т. е 

въ два ряда досокъ съ прокладкою бересты. 
Каменныя зданя — терема, бани и т. п. упоминаются уже въ лЬтопи: 

сяхь Х вВка; мы уже говорили, кромВ того, о каменныхъ княжихъ двор: 

цахъ, находившихся у древнихъ соборныхъ храмовъ и строившихся, какъ + 

самые храмы, вБроятно иноземными мастерами. При Иванё Ш много по 

строекъ было произведено итальянскими мастерами —- Марко Руфомъ, Нег 

ромъ Антонемъ и др., между прочимъ Грановитая Палата (1491 г.) въ Москвь 

Палата эта представляеть въ планф квадратъ, со столбомъ въ серединЪ, в 

которому сходятся своды, опирающеся съ другой стороны на внфшя сТЪны 

Этоть премъ покрышя сводами подобныхь значительныхъ помфщевнй при 

мёнялея въ древней Руси нерфдко — напр. Поганкины палаты во Псковз 

БЬлая палата въ Ростов Великомъ, и др. Между прочимъ, въ минатюрахт 

ветрЪчаются изображеня двойныхъ венещанско-готическихь оконъ, которы: 

были первоначально въ московской Грановитой Палатв. 

Руссый вкусъ въ городекихъ каменныхъ и деревянныхъ жилыхъ построй 

кахъ, какъ царекихъ, такъ и чаетныхъ, держался до того же времени, что 1 

въ церковномъ зодчествВ, т. е. до конца ХУП и начала ХУШ в., и точи 

также смфнился въ крупныхъ городахъ впослфдетви чисто западнымъ напра 

вленемъ, не имбющимъ ничего общаго съ настоящей русской архитектурой. 

ХГХ. Архитектура новЪзйшаго времени. 

Самыя новфйШия произведеня архитектуры, являюц1яся признакомъ 

увеличившихся требован! самой жизни, не могли создать въ стилистиче- 

скомъ отношени много новаго, онф должны по необходимости облекаться въ 
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формы историческихь стилей, которые усвяли евроцейскй континентъ своими 
памятниками и пр!обр$ли на немъ права гражданства. Возрождеше, барокко, 
готика и романтизмь должны быть разсматриваемы въ этомъ смысл, какъ 
нащональные стили. Но было бы совершенно ошибочно заключать по суще- 
ствованю излишне богатаго унаслёдованнаго запаса формъ, что архитектура 
дошла уже до своего конца — до той точки, за которой нётъ возможности 
дальнфйшаго развитя; напротивъ, существуетъ неисчерпаемый источникъ для 
творчества — создаше типичнаго характера для различнаго рода зданЕй, 
и создане подобныхъь типовъ прогрессируеть своимъ путемъ, болфе или 
менфе независимо отъ стилистики. Далфе мы разсмотримъ различные роды 
зданй, съ точки зрфыя, ставящей на первый планъ ихъ общую цфль— 
удовлетвореше вехь современныхъ потребностей. 

Историческое развит!е различныхь родовъ здан{й и ихъ 
современныя формы. 

Жилые дома. 

Развите монументальнаго искусства у новЪйшихь культурныхь наро- 
довъ можно отчасти сравнить съ развит!емъ греческаго искусства. Тамъ 
существовало вначалЪ вмян!е древней восточной архитектуры, здЪеь мы ветр$- 
чаемъ сначала вшяше античнаго и древне-христанскаго искусства, и въ 
обоихъ случаяхъ существуеть запасъ собственныхъ формъ, которыя заета- 
вляють заимствованныя формы измфнять свое направлен!е и приноравливаться 
КЪ НОВЫМЪ ЦЪЛЯМЪ. 

Народное творчество во всей его сил проявляется въ постройкВ жи- 
лыхЪъ домовъ. НЪмецый жилой домъ создалея безусловно на почвЪ на- 
стоящаго сфвернаго искусства и въ первые вфка германской политической 
самостоятельности ничего не заимствоваль изъ недавно еще господотво- 
вавшаго римскаго провинщальнаго стиля. Первоначальный тишь нЪмецкаго 
дома можно видЪть въ деревянныхь крестьянскихъ домахъ, устройетво 
которыхъ позднфе переносится, съ нзкоторыми измёненями, и на городской 
Жилой домЪ. 

Сохранившаяся еще и нынЪ кое-гдЪ древняя норвежская курная изба, въ 
простзйшемъ видЪ, представляетъ почти квадратное помфщене, передъ одной изъ 
щиицовыхъ сторонъ котораго тянутся еЪни. Внутри помфщене ничЪмъ не разго- 
рожено отъ пола до кровельцаго конька; въ серединЪ находится плоск очаг и 
дымъ уходить въ отверсе въ крыш, могущее закрываться, которое, вь то же 
время, служитъ единотвеннымъ источникомъ свЪта. При большемъ достаткЪ, съни 
устроены у продольной стороны и раздфлены на три части. Мебель состоитъ изъ 
длинныхъ скамеекъ вдоль стЪнЪъ, по срединЪ которыхъ отличается возвышенное 
сидЪн1е; за скамьями обыкновенно устроены спальни. КромВ жилого дома въ 
оградЪ двора находится еще нЪсколько строешй для службъ — сараи, амбары и 
кладовыя. Дворъ Ярла или короля долженъ былъ, кромЪ всего, имЪть еще залъ 
для према и помфщен1я гостей. Залъ этотъ обыкновенно находился въ 0собой 
длинной постройкВ, съ сВнями у восточной щипцовой стороны, раздфленными 
посрединВ. Потолкомъ зала служила сама крыша; на полу посрединЪ гор$ли 
костры, дымъ которыхъ выходилъ чрезъ отверетя въ крыш; оконъ не существо- 
вало. Можно различать два рода подобныхъ залъ У свверныхъ народовъ; въ од- 
номъ скамьи стояли у обфихъ продольныхъ стънъ, и большею частью посрединЪ 
сЪверной скамьи находилось возвышенное мЪъето или тронъ для господина дома; 
напротивъ его, посрединЪ южной стЪны, возвышалось сидЪнье для знатнЪйшаго 
гостя; въ другомъ, вЪроятно, болЪе новомъ родЪ заль, поперечная скамья стояла 
У узкой стБны помъщешя, и въ срединЪ ея находился тронъ. При такомъ устрой- 
ствЪ начинають исчезать очаги въ срединЪ комнаты, замняясь каменными пе- 
чами. Можно думать, что при первой форм зала было употребительно устройство 
спаленъ у боковыхъ стЪнъ, при второй форм о нихъ не упоминается. Въ такомъ 
случаЪ гости спали, вфроятно, въ верхнихь надстройкахъ, или же устраивался 
особенный спальный домъ. Поперечная скамья второго рода залъ занималась 
обыкновенно женщинами. Съверные дома и залы строились цЪликомъ изъ 
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дерева, плетеныя изъ вЪтвей, или рубленыя изъ бревенъ, и въ нихъ, по опиеа- 
вшямъ, не было недостатка въ украшешяхъ. Колонны почетнаго мета, какъ и 
дверные столбы, были украшены рЪзьбою, въ видЪ рисунковъ животныхь или 
въ видЪ плетенокъ. СтЪны, надо полагать, обвфшивалиеь внутри коврами 
или украшались вырфзанными на деревЪ плоскими рельефами. Одна пеня 
скальда восхваляетъ рЪзьбу въ норвежекомъ домЪ, изображающую смерть Баль- 
дура и битву Тора со змЪемъ Мидгардомъ. Норвежская изба очень напоминаетъ 
другя первобытныя ариеыя формы жилищъ и, въ особенности, восточно-герман- 
ск типъ нЪмецкаго крестьянскаго дома. Въ то же время, описанный нами залъ 
съверныхъ народовъ навЪрное былъ образцомъ храма бога; въ послЪднемъ, вм%- 
сто высокаго сидъёя, вЪроятно стояло изображее бога и предъ изображешемъ 
горЪлъ священный огонь на желЪзной подставкъ. 

ПослЪ переселен1я народовъ мы находимъ въ Германи два основныхъ типа 
крестьянскаго дома, слЪды которыхъ сохранились и понынЪ, хотя и не совефмъ 
въ первоначальномъ видв; франконек!й, или верхне-нЪмець, и саксонск!й 

_ ЕО 

213. Франконсвый крестьянсвй домъ. 

или нижне-нЪмецк. Типъ франконскаго и аллеманскаго дома образовался, в*- 

роятно, въ южной Гермаши въ окрестностяхъ Рауэнъ-Альтъ, одномъ изъ первыхъ’ 

мЪстъ поселеня н%®мецкихъ племенъ поелЪ переселеня народовь и едЪлался 

наиболЪе распространенным во всей верхней и средней Германи. Франконовй. 
домъ съ самаго начала служилъ исключительно для жилья и поэтому довершался 

многочисленными службами. Входъ устраивался въ продольной стЪяЪ; сЪни или 

„Офто“ идутъ насквозь до задней стЪны, и по обЪ стороны расположены комнаты 

и кладовыя; кромЪ того предъ входной стороной дома находятся также сЪни, раз- 

дЪленныя на три части. Этотъ простой тицъ, никоимъ образомъ не перешедпий 

оть древнихъ римлянъ, мы встрЪчаемъ въ извфетномъ план% С. Галленскаго мо- 

настыря, относящемся къ 8-му вЪку. Строен1е, предназначенное для пришельцевъ, 

расположено къ сЪверу отъ церкви и представляетъ собою приблизительно квадрат- 

ное помщеше съ очагомъ и верхнимъ окномъ посрединЪ, со скамьями и сто- 
лами по стфпамъ. Съ каждой стороны на- 

ходится побочное помфщене, и предъ 
длинной стороной дома пристроены сни, 
раздЪленныя на трое; средняя часть елу- 
жить входомъ, а оба боковыя отдЪлен1я 

людскими. На задней сторонЪ дома на- 
ходится подобная же постройка для ко- 
нюшши. Въ упрощенномъ видЪ, безъ зад- 
ней пристройки, тоть же планъ ветрЪ- 
чается и въ находящемся на огород® 
домЪ монастырскаго садовника. И здЪеь 214. Планъ франконскаго крестьянскаго . 

Фр дома. Е существуютъ передн!я сЪни съ боковыми 
& сБни, Ъ жнлая комната, с кухня, 4 кладовая, отдЪленями для помощниковуъ. Конечно, 

© зав илЕамоврь. намъ извЪфетенъ только планъ этихъ зда- 
вй; но мы можемъ догадываться, что сред- 

нее помфщене имЪло очагъ, подобно описанной выше норвежской избЪ, и освЪща- 

лось только однимъ верхнимъ окномъ, вел детв!е чего не могло быть второго этажа. 

Еще сохранивицеся образцы франконскихъ домовъ, относяцйеся уже къ болЪе но- 
вому времени, хотя и уклоняются отъ С. Галленскаго типа, но сходетво все еще 
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существуетъ. Прежняя средняя комната съ очагомъ обратилась въ узыя сЪни съ 
пристроенной кухней; верхнее окно замЪнено боковыми, а отапливаемое боковое по- 

` МВщен!е все болЪе расширяется и дЪлается жилымъ. Устройство боковыхъ оконъ въ 
„. передней продольной стЪнЪ заставило отказаться отъ устройства переднихъ сфней, 
’и только часть ихъ могла сохраниться предъ главнымъ входомъ. ПослЪ унич- 
‘тожея верхнихъ оконъ явилась возможность устройства настоящаго потолка 
и надстройки верхняго этажа. Франконсый крестьянсый домъ построенъ изъ 
деревяннаго фахверка, а двускатная крыша крыта ебломой или гонтомъ. Дворъ, 
который окружаеть домъ, почти всегда имЪетъ приблизительно квадратную 
форму и отчасти застроенъ службами. Обыкновенно жилой домь ложитъ въ 
одномъ углу двора, щипцомъ къ улицЪ; напротивъ продольной стороны дома 
помзщаются сараи, а на задней сторонЪ двора — гумно. У улицы тянется вы- 

215. СаксонсюЙ крестьянскй домъ. 

сокая каменная стЪна, въ которой устроены ворота и отдзльная калитка для 
пЪшеходовъ. Часто надъ воротами устраивается особое помЪщене, покрытое 
низкой двускатной крышей. 

Второй типъ нЪмецкаго крестьянскаго дома, саксонск!й или нижне-гер- 
манск! и, кажется, по крайней мЪрЪ по сохранившимся примфрамъ, еще древ- 
не франконскаго, хотя это еще не установлено окончательно. Саксонсый домъ 
имЪетъь главный входъ со щипцовой стороны и поэтому въ план раздз- 
ленъ вдоль, причемъь жилыя и хозяйственныя помъщевйя вмЪетЪ съ сараями 
соединены подъ одной общей крышей. Здаше всегда образуетъ въ планЪ вытя- 
нутый прямоугольникъ, значи- 
‘тельныхъ размЪровъ, покрыто 
двускатной крышей и предъ 
ВЪЪздными воротами имъетъ 
‘обыкновенно навЪеъ, остатокъ 
прежнихъ сЪней. Входъ ведетъ 
въ такь называемый ПГае, 
среднее и главное помфщеше 
дома. въ концЪ котораго нахо- 
дится т. наз. Еефсъ очагомъ и по 
обв стороны котораго располо- 
жены сараи. Очагъ ве иметь 
трубы, и дымъ обыкновенно 

‘уходить чрезъ отверсо№е въ 
_ 216 Планъ саксонскаго или нижнегерманскаго крестьян- крышЪ, которое, вЪроятно, так снаго дома. 

. Же представляло когда-то един- а рига, Ь конюшня, с коровникъ, 4. свиной хлфвъ, е жилая комната, 

’‘етвенный источникъ свЪта. По 1 спальня, х кухня, В столовая, { людекая, К ванная, 1 амбаръ, ил ио- 
гребъ, и очагъ. `©бЪ стороны очага Ее рас- 

‘ширяется до боковыхъ стЪнъ . 
‘дома, и вь этихъ мЪетахъ находятся спальныя помъщеня. Въ сохранившихея 

еще домахъ этого рода, въ наружныхъ стБнахъ направо и налЪво отъ очага про- 

ДВланы окно и вторая дверь. ПозднЪйшее развите дома заключалось въ устрой- 

`ствЪ комнаты съ побочными каморками. Наконецъ, эта отапливаемая комната 

22 Истор}я строительн. искусства. 
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обратилась въ главное жилое помъщене и съ очагомъ становится просто кухней, отдВляясь легкой стъной оть Пе. 
Оба, основные типа нЪмецкахо крестьянскаго. дома — франконскаго и саксон- скаго, впослЪдетВ!и образовали множество варантовъ, болфе или мене разли- чающихся по устройству. Къ видоизмъненямъ франко-аллеманскаго дома от- носятся швейцарек!й и шварцвальдск!й домъ. Послъднй содержить въ нижнемъ этажВ, окруженномъ каменными стЪънами, стойла пля скота; надъ этимъ, 

217. Шварцвальдеюй домъ. 

въ фахверковомъ слздующемъ этаж — жилыя помфщешя, а на чердак — ам- бары и кладовыя. Шинпецъ дома снабженъ выдающейся галлереей, снабженной навВсомъ. Альн1йскй домъ, похожий по общему устройству, отличается боко- выми сЪфнями, на которыхъ оканчиваются наружныя лЪстницы; кромЪ того, онъ Украшенъ искусной рЪзьбой и крыша не крутая. Дальньйшее украшене дома образують вотр5чаюпЦяся башенки надъ срединой дома. Главный этажъь швей- 
царскаго дома въ 
планЪ образуетъ обыкно- 
венно раздъленное попо- 
ламъ помщен!е, за ко- 
торымъ во всю его длину 
тянется корридоръ, обра- 
зуя одновременно сЪни 
и кухню. Къ видоизм$- 
ненямъ саксонскаго до- 
ма относится фризск1й, 
ВЪ которомъ жилыя. по- 
мъщеншя устроены въ 
вид отдЬльной  попе- 
речной постройки сзади, ° 
большею частью въ два 
этажа. Въ другой форм 
фризскаго дома, сараи и 
амбаръ не раздЪлены, 218. Планъ шварцвальдскаго дома. но поставлены стЪна объ а сни, Би с комнаты, 4 кухня, е кладовая, { гумно. сетзну, каждый подъ о0т- 
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`двльной крышей, и каждый изъ нихъ соединенъ со стоящимъ за ними жилымъ до- 
момъ поперечною постройкой. Такимъ образомъ при этомъ устройств четыре дома 
соединены въ одно цзлое общими крышами. Эти дома, встрЪчаемые въ восточной 
Фрисланд!и, построены изъ кирпича. Трей видъ фризскаго дома образують такъ 
называемыя Неи`еге (въ буквальномъ перевод — горы сЪна), встрЬчаемыя, напр. 
‘у устья Везера. Здате представляетъ въ планЪ большой квадратъ, въ срединВ ко- 
тораго расположено четыреугольное помъщене, служалщее амбаромъ; кругомъ его 
расположены жилье, стойла и гумно такъ, что жилыя помфщеня занимаютъь весь 
передн! фасадъ. Надъ воёмъ этимъ комплексомъ возвышается. высокая шатро- 
вая крыша. Саксонсый тишъ домовъ распространился до сЪвернаго Шлезвига, 
1 онъ вотрЬчается съ датекимъ типомъ, находящимся въ связи`еъ прежде опи- 
эннымъ древне-норвежекимъ домомъ. 

| , . 

219. ЭйдерштедтсвЙ домъ. 

Оба главпые типа нЪзмецкаго дома, верхне-германойй и нижне-германск!й, 
проникаютъ вмЪстЪ съ нЪмецкими переселенцами 12-го и 13-го стольтй на во- 
этокъ въ населенныя славянами провинии, и ипвогда постепенно переходять 
эдинъ въ другой. Мъфетный варантъ верхне-германекаго типа отличается отеут- 
ствемъ высокаго забора и постройки надъ воротами, которыя дЪлаются простыми. 
Кое-гдЪ, въ особенности въ окрестностяхь Штеттина, входъ въ жилой домъ 
устроенъ съ обращенной къ улицЪ щипцовой стороны его, съ которой въ этомъ 
случаЪ крыша не имЪеть вальмы. Кухня въ этихъ домахъ ‘уже снабжена камен- 
ной трубой. Вляше саксонскаго типа обпаруживается существовавемъ хлВва въ 
Жжиломъ домЪ. Здашя постровны изъ деревяннаго фахверка. съ. р$дко разотавлен- 
ными стойками, щиицовая стЪ- 

на обшита досками, а крыша 
крыта соломой. Подражан!е 
<аксонскому типу часто встрЪ- 
чается на берегахъ Помера- 
ни; дымовыя трубы вошли 
въ употреблен1е здЪсь только 
въ новЪйшее время. 

Въ графотвЪ Глатцъ, въ 
Силези, въ гористой мЪет- 
ности, дома рубятся изъ мел- 
каго лЪса; крыша имЪетъ зна- 
чительный свЪсъ; снаружи 
ИДфлается продольная, рЪже 

‘поперечная галлерея, при-. 
тавленная къ дому. ° Обык- 220. Планъ эйдерштедтскаго дома, 

; в & главная комната, Ъ и с корридоры, въ которыхъ находятея стойл 

новенно домъ иметь прямо 4 коровникь, е телятникъ, {' конюшня, 5 етойло для золовъ, В “хат 

угольный контуръ въ план _ дая свиней, 1 гумно, к звди!е еБни, | койки ддя опанья, 

22*` 
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и жилое помъщен!е находится по одну сторону входныхъ сЪней. Часто къ дому 

прибавляется пристройка, причемъ галлерея обходитъ вокругь нея. 
Безь сомнъшя, типъ нЪмецкаго крестьянскаго дома повторялся и въ боль- 

шинствЪ средневъковыхъ городскихъ жилыхъ домовъ, которые были пре- 

имущественно деревянными. Вообще въ германско-славянскихъ странахъ КЪ во- 

стоку оть Эльбы едва ли существовалъ хоть одинъ каменный домъ до 13-го или 

14-го стольмя. Немноге прежее каменные дома въ старинныхъ городахъ запад- 
ной Гермаи — въ ТрирЪ, КельнЪ и т, д., являлись подражашемъ типу рыцар- 

скаго бурга, заимствуя оть него уступчатый щипець, глухой нижн!й этажъ, угло- 

выя башенки и даже балконы. Отъ деревенскаго дома городской жилой домъ 

заимствовалъь крыльцо со стороны улицы и первую комнату, такъ наз. П!ае, 

хотя послЪдняя уже не служила здЪсь помфщешемъ для очага и м%отомъ 

сбора семьи, а представляла собой неотапливаемое рабочее помъщен!е, и въ то 

221. Домъ въ ГейдельбергЬ у Ландбека въ графствВ Глатцъ. 

же время входъ въ смежныя комнаты. ЗдЪфеь стали устраивать винтовую лЪет- 

ницу, ведущую въ верхн!Й этажъ, помфщешя котораго часто сообщались между 

собой посредствомъ идущей кругомъ галлереи. Главное отлич1е городского дома 

отъ крестьякскаго заключается въ тЪеной связи перваго съ улицей и вызывае- 

момъ этимъ устройствЪ фасада. Римскаго вшяя на нзмецый городской домъ 

вовсе не замЪтно: существенная часть римскаго дома — дворъ, окруженный гал- 

лерсею — здЪеь либо совершенно отсутствуеть, либо служитъ исключительно для 

хозяйственныхь цфлей, подобно двору деревенской земледъльческой усадьбы. 

Вообще стилистическое вляше церковной архитектуры, основавшейся на антич- 

ныхъ древнехристанскихь образцахъ, въ постройкЪ жилыхъ домовъ обнаружи- 

вается только сравнительно поздно, хотя городской домъ, естественно, боле под- 

вергался этому вщянио, чьмъ деревенсый. 
Натискъ возрожденя изъ Итали, и вмян!е сосфднихъ странъ, въ особенности 

Голланд1и и Франдц!и снабдили фасады нЪмецкихъ городскихъ домовъ мно- 

жествомъ чуждыхъ формъ; увлечеше греческимъ стилемъ въ началЪ нынЪфшняго 

столЪя иногда побуждало даже придавать жилому дому форму греческаго храма, 

отказываясь отъ сзверной, крутой кровли и скрывая, часколько возможно, дымо- 

. вую трубу. Тицъ фасада итальянскихъ палаццо, заимствовавиий у римскихъ 

театровъ расположен!е ряда оконъ на равныхъ взаимныхъ разотоящяхъ, рЪдко 
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примЗнялся въ Германи; подражане французскому дворянскому отелю, группиро- 
ванному вокругъ „Сочг 4’Воппеиг“, также ограничилось лишь нЪсколькими дворцами. 
Любовь къ живописной группировкЪ ‘фасадовъ, къ выдЪлен!ю отдъльныхъ частей 
и группъ оконъ, и къ оживленю высокой крыши крутыми фронтонами, слухо- 
выми окнами и дымовыми трубами, всегда сохранялась въ н-мецкой архитектуръ. 
Отъ первоначальнаго внутренняго расположеня нЪмецкаго жилого дома болЪе 
всего осталось въ трехоконныхъ домахъ, которые еще встрВчаются въ примор- 
скихь городахъ, особенно въ БременЪ, а также въ КельнЪ и др. 

Перемфны стиля, которымъ подвергался жилой домъ въ течеше отолфт, 
указаны уже въ предылущихъ отдЪлахъ; поэтому здесь намъ остается лишь 
ознакомиться съ его формами, развившимися въ новЪйшее время. 

Самымъ желательнымъ въ этическомъ смысл домомъ остается всегда 
домъ-особнякъ, дающ своимъ обитателямъ возможность жить по своему 
вкусу, сообразно своимъ индивидуальнымъ особенностямъ. Въ нёмецкихъ 
городахъ тиль особняка, къ сожалЪнШо, гораздо боле, чёмъ въ Ангии или 
Америк, стушевывается передъ типомъ наемнаго дома, обитаемаго многими 
<емействами. ‘Такому преобладаню послфдняго тина не мало содЪйствовало 
вонтинентальное предпочтене къ квартирЬ въ одномъ этажь, рядъ комнать 
`которой боле удобенъ для собранйя въ ней цфлаго общества знакомыхъ; 
только въ послфднее время дома-особняки снова отчасти начинаютъ находить 
себЪ поклонниковъ. Но уже особнякъ занимаеть въ город иное м%ето, 
ЧВмъ прежде; обыкновенно онъ находится на окраинф города, стоитъ почти, 
йли совершенно отдфльно оть другихъ строевй, имфеть садъ и вообще бо- 
ЛВе носить характеръ пригородной дачи. 

Конечно, богатые особняки еще иногда строятся и въ центр® города, но 
рёже, чВмъ прежде и въ особенности для высшаго класса горожантъ, такь 
какь услошя, связывавиия жилище съ лавкою, и вызвавийя устройство 
большей части домовъ патрищевь въ средше вЪка и въ эпоху возрождения, 
болфе не существують. Самый тинъ богатато особняка мало измЪнился и 
806 еще обнаруживаеть сходетво съ итальянскимъ палацио или французекимт, 
дворянскимъ отелемъ. Дворецъ эрцгерцога Вильгельма на Паркрингь 
3ъ ВЬнЪ, построенный Теофиломъ Гансеномъ, имфетъ одинаковый съ итальян- 
екимъ палаццо, окруженный бесфдками, дворъ, который здфеь, конечно, по- 
вкрытъ стеклянной кровлей и служить въ качеств зимняго манежа для 
обучешя верховой ФздЪ. Антресоли для прислуги и хозяйственныхъь ифлей 
также напоминаютъ мезонинъ итальянскаго палаццо. Въ подвальномъ этажь 
расположены кухня съ ея побочными помфшен!ями, прачешная, баня, кладо- 
выя и центральное отоплене. Въ нижнемъ этаж помфщаются квартиры 
адъютанта и управляющаго домомъ, а кругомъ стекляннаго двора обширныя 
конюшни и каретные сараи. Въ находящемся выше мезонинф помфщены 
квартиры придворнаго маршала и камергера, помфщеня для прислуги и фу- 
ража. Главный этажъь содержить жилыя и пр1емныя помЪщевя самого 
эрцгерцога. Въ другомъ мезонин®, также какъ и въ 4 этаж, находятся 
квартиры прислуги. Фасады въ стилф греческаго возрожденя сдфланы цфли- 
комъ изъ Каретскаго песчаника. Примфръ особняка меньшихъ размфровъ -- 
дворець Вюртембергекаго посольства на Фоссштрасее въ Берлин%, по- 
строенный Нейманомъ. Здаше сгруппировано вокругъ двухъ меньшихъ дво- 
ровъ, а ворота и главный входъ расположены сбоку. Въ нижнемъ этажь 
находится квартира вюртембергскаго депутата въ союзномъ совЪтб; въ пер- 
вомъ этаж квартира министра и канцеляр1я, а во второмъ квартира послан- 
ника. Фасадъ сдфланъ изъ силезскаго песчаника и богато украшенъ въ 
верхнемъ этаж сграффитовой живописью. Главный карнизъ сдфланъ изъ 
песчаника. Изъь примровъ боле богатыхъь особняковъ можно указать: 
дворець герцога Ратибора въ улиц Мольтке въ Берлинф, построенный 
Нейманомъ, и дворець испанскаго посольства (бывнИй Тиле-Винклеръ) 
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на Регентштрассе въ Берлин, построенный архитекторами Эбе и Бенда, 
съ фасадомъ изъ песчаника и богатыми скульптурными украшен!ями на сю- 
жеты сфверной миеолоти. 

Тинъ небольшого особняка, стиснутаго съ обфихь сторонъ сосфдями, въ 

форм такъ называемаго „трехоконнаго дома“, какъ уже выше упомянуто, 
часто еше попадается въ Германи; однако и онъ въ новЪйшее время вы- 
тфеняется наемнымъ домомъ. | 

Величайшее разнообраз!е фантаз!и проявляется въ несравненно чаще 
встрёчающихся загородныхъ виллахт, или дачахъ, приспособленныхъ 
для житья въ нихъ лфтомъ и зимою. Для плана подобной виллы часто при- 
мфняется премъ группировки всЪхъ комнать вокругь центральнаго помз- 

Е) = 

® м | ВВ 
222—223 Домъ Вюртембергскаго посольства въ БерлинЪ. Построенъ В. Нейманомъ въ 1873—74 г. 

222 фасадъ; 223 планъ нижняго этажа: 1 ворота, 2 жилая комната, 3 спальня, 4 людская. 

По соч. „Берлинъ и его постройки“. 

щешя съ верхнимъ свфтомъ. ‘Тавъ, вилла Гайнауэра въ Берлин, построен- 
ная архитекторами Гуде и Генникомъ, заключаеть посрадинЪ картин- 
ную галлере->, освЗщенную посредетвомъ верхнихъ оконъ; направо отъ 
нея расположена столовая съ устроеннымъ передъ ней зимнимъ садомъ; за- 
тмъ идутъ: буфетная, связанная посредетвомъ лфетницы съ кухнею, и ву- 
рильная комната. Налфво отъ картинной галлереи находится залъ, къ ко- 
торому примыкають комнаты хозяина и хозяйки. Въ кабинеть хозяина 
имрется входъ непосредственно изъ вестибюля, который также освфщаетея. 
вверху. Прямо за картиннымъ заломъ расположена музыкальная комната съ 
террасами, и витая лЪотница ведетъь къ устроеннымъ въ верхнемъ этажь 
спальнямъ. ПримЪръ въ томъ же родЪ предетавляеть построенный Кайзе- 
ромъ и Гроегеймомъ жилой домъ на Тиргартенштраесе № 20, въ Бер- 
линф. У выходящаго на улицу палисадника устроена терраса, а на задней 
сторонф дома — зимы садъ, соединенный съ оранжереей. Внутри вести- 
бюль и главная лфетница, салонъ и столовый залъ образують эффектную. 
перспективу. ь 

Во Франщи особенно популярны особняки въ видЪ небольшихъ замковъ, 
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не примыкающие ни съ одной стороны къ сосфднимь строешямъ. Подобный 
особнякъ въ С. Клу, близь Парижа, построенный Абелемъ Бондье, при- 
слоненъ къ откосу горы, такъ что ниже этажь открытъ только со стороны 
‘двора. Во дворВ налфво помфщены квартира привратника и сараи, направо — 
квартира для садовниковъ. Въ нижнемъ этаж находятся хозяйственныя 
‘помфщен!я, ванная комната и калориферы; въ первомъ этажё — переднй 
залъ, гостиныя, классная и буфетъ. Второй этажь вмВщаетъь жилыя комнаты, 
спальни и гардеробныя. Строительный матералъ дома — французеый изве- 
отнякъ, который кладетея въ грубо обработанныхъ глыбахъ и потомъ обдф- 
лывается на мЪетф. 

Связь съ окружающей природой, также какъ и свободная группировка 
частей зданя въ зависимости отъ ихъ назначен]я, выражается всего яснЪе 
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224. РазрЪзъ виллы Гайнавера въ БерлинЪ, постр. Гуде и Геннике. 

По соч. „Атейцесошзенез эк ахеприсй“. 

въ дачахъ. Дача или загородная вилла отличается отъ городской главнымъ 
образомъ отсутстыемъ помфщенй, освфщаемыхъ верхнимъ свфтомъ. За по- 
слфднее время въ дачной архитектурВ замЪфтно стремлеше къ создано само- 
бытныхъ произведенй. Маленькая французская дача въ Круасси, построен- 
ная Дюкомъ, съ крытой террасой, угловой башней и балкономъ надъ ней, 
имфетъ въ подвал хозяйственныя помфщенйя, въ нижнемъ этажф залъ, столовую 
и кабинеты; въ первомъ этажь находятся двЪ спальни съ лежащими между 
ними тардеробными, и дв комнаты для гостей; во второмъ этаж устроены 
помфщешя для прислуги. Она построена изъ разноцвЪтнаго кирпича и кра- 

` сиво сгруппирована. Въ вилл Опилера близъ Нюрнберга, проектированной 
Опилеромтъ, ясно видна зависимость группировки строительныхъ масеъ отъ 
плана. Фасады исполнены изъ краснаго кирпича, съ поясками и обдфлкой 
угловъ бЪлымъ песчаникомъ; стиль готичесый. Въ подвал помфщаются 
кухня и хозяйственныя помфщешя, въ нижнемъ этажф — столовая, заль и 
комнаты для хозяина и хозяйки; въ верхнемъ этажВ находятся: большая 
спальня, двЪ дЪтекихъ, комната для гостей и гардеробная, кромЪ. того, на 
чердакВ находится комната для гостей и дЪвичья. Вилла изъ бетона по- 
строена Либольдомъ въ Гольдемюнден®. Фундаменты и стфны подвала 



344 АРХИТЕКТУРА НОВЪЙШАГО ВРЕМЕНИ. 

слЪланы такъ: выкопали земляные рвы соотв$тетвенно толщин стёнъ и въ 
нихъ прямо утрамбовали бетонъ; остальную землю между бетонными от$нами 
вынули лишь тогда, когда эти стБны достаточно окрфили. Для бетонирован!я 
стзнъ надъ землею пользовались передвижными деревянными формами. На- 
ружныя стБны и часть внутреннихъ скр$илены желЁзными связями. Потолки, 

лъетницы и крыша также сдфланы изъ бетона, причемъ въ большихъ пом%- 
щен!яхь бетонъ поддерживается желфзными балками. Наружныя ступени 
лветницы, крыльца, карнизы и наличники оконъ сдфланы изъ цемента, одно- 

225. вилла Ведикиндъ близъ Касселя, 

ностроена архитекторомъ В. Люэромъ. По „Оешёзене Вала“. 

временно съ возведешемъ стфнъ. Вилла Ведикиндъ близъ Касселя, построен- 
ная Люэромъ, отличается тфмъ, что при составлеши ея плана особенно 
заботились, чтобы воспользоваться видами окружающаго ландшафта. Главный 
фасадъ обращенъ къ югу, у дороги изъ Касселя въ Вильгельмегее, и на него 
выходять главныя помъщеня; лЪетничная же клЪтка обращена на сЪверную 
сторону, тд окружающая м$етность наихенЪе живописна. При этомъ ком- 
наты не расположены въ одну линю по фасаду, но премная образуеть вы- 
ступь, велЪдетв!е чего открывается видъ на цвфтникъ. Въ западномъ углу, 
съ котораго открывается наиболЪе живописный видъ, едфлана выступающая 
башня, чтобы любоваться этимъ видомъ. Вся группировка масеъ энергична; 
фасады исполнены изъ кирпича, съ украшенями изъ глазурованнаго кирпича, 
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`крутыя кровли также украшены цвфтнымъ рисункомъ. Внутреннйя колонны, 
турты и своды лБстницы и вестибюля сдфланы изъ лекальнаго кирпича; даже 
ВЪ комнатахъ эти конструктивныя части, а также пояски и ниши оставлены 

‚ безъ штукатурки. НЪть недостатка въ богатой орнаментной и фигурной 
живописи. Небольшой особнякъ Наёейомзе въ Вэндеворть построенъ 
братьями Ли и Пайномъ. Въ подвал находятся хозяйственныя помфщеня, 
въ первомъ этажв — заль и проч1я комнаты для гостей, а во второмъ — 
епальни, туалеты и ванная. Фасады представляютъ собой подражаюе готи- 
ческому стилю и исполнены изъ бфлато кирпича, перемежающагося кое-глъ 
рядами краснаго; колонки оконъ — чугунныя, а колонны вестибюля гранит- 

й 

226, На е!зпоизе въ ВэндсвортЪБ (графство Суррей въ Англ!и), построили Ли и Пейнъ. 

По Тье ВиЦаег“. 

ныя. Виала въ КаирЪ, построенная Г. Францъ-Бей, приспособлена къ 
Восточнымъ условямъ: центромъ ея является залъ съ фонтаномъ; кромЪ него, 
въ нижнемъ этажф находится диванъ — общая пр1емная и кабинетъ, а гарему 
или помфщеню для женщинъ отведенъ верхый этажъ. Премная для по- 
второннихь посфтителей и квартира для высшаго ранга прислуги находятся 
ВЪ 060бомъ зданш, въ паркЪ. Фасады выдержаны въ современныхь маври- 
танскихъ формахъ. 

Съ архитектурой дачь по общему пр ему весьма близка архитектура 
помфщичьихъ домовъ и замковъ въ большихъ имфшяхъ; разница за- 
ключается только въ величин. При этомъ иногда путемъ перестройки въ 
современномъ вкусв старинныхь рыцарскихъ замковъ получаются чрезвы- 
Чайно живопиеныя здавя. Примфромъ этого можеть служить замокъ Бой- 
ценбургь въ УкермаркЪ, реставрированный Лоффлейномь въ старинномъ 
стиль, частью кирничный, частью оштукатуренный. Образецъ круннаго со- 
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227. Замонъ Винегёрсть (графство Суссенсъ), построень 9. М. Берри. По „ТЬе Вайаег“. 
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временнаго ‘замка предетавляеть собой замокъ Викегёроть въ Суссекоф, по- 
сфроенный Барри въ стилБ французскаго ранняго возрожденя. Хозяйственныя 
пфи$щеня, расположенныя въ подвал, покрыты несгораемыми сводами. Къ 
залу въ первомъ этаж, прямо выходящему на великол$ иную главную лВет- 
ницу, примыкаютъ гостиныя; во второмъ этажь расположены жилыя комнаты 
хозяевъ дома, спальни, туалеты и ванныя, а въ мансардномъ этаж» находятся 
дётсвя и комнаты прислуги. Отоплене воздушное. Кухня съ необходимыми 
для нея помБщевнями и судомойной находится въ подваль, внф дома и освВ- 

щается верхнимъ свЪтомъ. Обработка тесовымъ камнемъ примВнена не только 
на фасадахъ, но и внутри, въ зал. Величественный замокъ маркиза Кэм- 
дена близь Тигибее \Уе]за въ гр. Суссексъ исполненъ Д. Брандономъ 

‚ ВЪ стилЪ королевы Анны. Въ нижнемъ этажь, по обычаю, помфщенъ заль, 
< гостиныя и жилыя комнаты. Первый этажъ содержитъ 8 спаленъ, 6 гарде- 
робныхъ комнатъ, рабоч кабинеть хозяина, дЪтекую и ванны; второй этажь 

* распредзленъ такъ же. Въ подвалЪ устроенъ, кромВ кладовыхьъ и службъ, 
„- несгораемый архивъ. Обширныя хозяйственныя помфщеня и кухня отне- 
: вены въ боковой флигель. Съ южной и западной стороны замка устроены 
: просторныя террасы. Ёъ сфверу отъ главнаго здашя, вблизи хозяйственнаго 
” флигеля, построено особое здаве — конюшни, экипажные сараи, охотничья 
° квартира и собственный газовый заводъ. 
- Въ городахъ по количеству преобладають этажные доходные дома, 
приспособленные либо цфликомъ для жилья, либо отчасти и для торговыхъ 
помзщенй. Оба рода этихъ ‘зданй нынф весьма разработаны. Доходный 

: домъ на углу улиць Шоттенштрассе и Франценрингъ въ ВънЪ, построенный 
 - Ганзеномъ, содержить въ нижнемъ этажь магазины, а въ четырехъ верх- 

НИХЪ этажахъь — наемныя квартиры, изъ которыхъ квартира въ первомъ 
этажф предназначалась для самого домовладфльца и поэтому имзетъ отдёль-. 
ную лЬотницу. Лфотница направо изъ подъ вороть ведетъ во второй этажъ, 

7 налЪво — въ прое, дворъ покрыть стекломъ; на него выходять конюшни и 
. каретные сараи. Фасадъ благородно отдфланъ въ греческомъ стилф возрож- 
дея, который повторяется и въ сосзднемъ домЪ, такъ что оба эти дома 
образуютъ одно цфлое, представляя уже до нЪкоторой степени переходъ къ 
групповой постройкЪ. БлестящЙ примЪръ настояшей групповой постройки — 
которая впрочемъ уже раньше была извфетна въ ПарижЪ, благодаря Ман- 

“ сару — представляетъ большой вЪневый банкь Не1пг1еВзВоЁ въ ВфнЪ, по- 
` строенный Ганзеномъ. ЗдЪеь три здан]я соединены въ одну отдфльную 
оть сосфдей постройку, производящую цЪльное впечатлЪ не, велфдетве четы- 

- рехь угловыхъ башень и возвышенной средней части. Нижшй этажъ со- 
> держить магазины; въ остальныхъ четырехъ этажахъ устроены наемныя 

‚- квартиры. Первые два этажа обработаны рустами и увзнчиваются большихъ 
" разм$ровъ пояскомъ; слфдующ!е два этажа опять связаны въ одно цзлое общей 
обработкой оконъ и, наконець, пятый этажъ, украшенный пилястрами и 

` фресками на золотомъ фонз, образуеть фризъ вБнчающаго карниза. Это раз- 
дфлен!е фасада по выеотЪ на три части имЗетъ цфлью, насколько возможно, 
уничтожить однообраз1е многоэтажной постройки. Архитектурныя украше- 
я сдфланы изъ терракоты. Подобный типъ, введенный въ ВънЪ Ганзе- 
номъ, нашелъ тамъ много подражан!й, въ особенности въ постройкахь строи- 
тельныхъ обществъ; въ новьЙйшее время, однако, этоть типъ снова, оставленъ, 
велфдетв1е стремленя къ индивидуализащи отдфльныхъ частей. 

‚ Соединен!е торговаго дома съ квартирами, въ послфдн!е годы, 
особенно благодаря старавямъ берлинской архитектурной школы, представляеть 
рядъ весьма удачныхъ рЪшевЙ задачи, гд$ нарушаюний контрасть между 
нижними большими магазинными окнами и верхними — меньшими, уничто- 
жается приведешемъ этажей въ органически связанное цфлое. Таковы, напр., 



228. Дворець Генриха на ОпернрингЪБ въ ВЪНЪ, построенъ вл, 1863 году Теофиломъ Гансеномъ. 
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229. Доходный домъ съ магазинами на Вильгельмштрассе въ БерлинЪ, постр. 
По „Оетёзсве Ваихенип5“ 

юенъ 1885-86 г. Кремеромъ и Вольфенштейномъ. 
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д. Шпинна на Лейпцигерштрассе въ Берлин, дома общества „Германя“ и 
пивовареннаго завода Шторръ на Фридрихштрассе (тамъ же), построенные 
Кайзеромъ и Гросгеймомъ, и мноше. друме. 

Исключительно торговые дома, не содержаше жилыхь помфщенй, 
строятся въ Гермаши большею частью по парижекимъ образцамъ. Домъ 
фирмы Ф. Гаазъ съ сыновьями, на площади Стефана въ ВЪфнЪ, построенный 

- Вань-деръ-Нюллемъ, имфеть въ нижнемъ этажь базаръ, между тёмъ 
‚ какъ подвалъ и 8 верхнихъ этажа ‘’служать для складовъ знаменитой ковро- 
вой фабрики. Внутренняя конструкц1я во вефхъ этажахъ, главнымъ образом, 
желЪзная. Фасадъ изъ тесанаго камня сдфланъ въ сильномъ барокко, пря 

230. Товарный складъ въ Манчестерь, построенъ Т. Вортингтономъ. 

По „Тве Вайдег“. 

чемъ средняя часть. обработана въ видф гигантскаго, роскошнаго портала. 
Колонны въ нижнемъ этаж сдфланы изъ полированнаго сфраго гранита, а 

. яЪетница изъ шлифованнаго камня. 
Новзйше отели въ большихь городахъ, приспособленные для ком- 

форта путешественниковъ, отличаются оть прежнихъ большими, богато отдв- 
ланными читальнями и столовыми, бюро справокъ для почты и телеграфа, 

` роскошной отдфлкой отдёльныхъ комнатъ и удобнымъ соединеемъ этажей 
посредствомъ лфетницъ и подъемниковъ. Отель Кейзергофъ въ Берлинф 
имфетъ большой крытый дворъ. Центральный отель, тамъ же, снабженъ зим- 
нимт, садомъ: оба эти отеля построены архиктекторомъ фонъ-деръ Гуде. 
Гостинница у Александровской площади въ Берлинф, ‹ построенная фонъ- 
деръ Гольстомъ, Царомъ и Мертенсомъ, также можеть служить 
прекраеснымъ примфромъ новЪйшаго устройства. Особыя здан1я для клубовъ 
развиты преимущественно въ Англ. 
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о Въ новое время’ особенно много трудились надъ разработкой ‘наибол Ве 
совершенныхъ типовъ домовъ для рабочихъ, въ особенности когда дьло 
пло объ устройств® отдёльныхь рабочихъ колон! вблизи большихъ фабрикъ. 
Двойные дома рабочей колони Лейнгаузенъ близъ Ганновера расположены 
въ два ряда между двумя улицами и окружены садиками. Каждая квартира 
‚состоитъь изъ комнаты, кладовой и кухни и иметь соотвзтетвующую ей 
масть подвальнаго помщеня. Наружныя стЪны пустотфлыя, а полъ комнать 
лежить на 1 м. надъ поверхностью земли. Предназначенные для желзно- 
дорожныхь рабочихъ и низшихъ служащихъ трехэтажные, жилые дома рабо- 
чей деревушки близъ Штутгардта, проектированные Морлокомъ, располо- 
жены на склон холма. Оба нижнихъ этажа ихъ построены изъ камня, 
верхн!Й — фахверковый. Въ нихъ устроены двЪ категори квартиръ, а именно 

Комната Ш. | Зорин 
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231 и 232. Двойной домъ рабочей колон!и Лейнгаузенъ въ ГанноверЪ. (Планъ и фасадъ). 

По „ДецзевтИ% 4ез АтсЬ, а. ша. Уегешз ха Наппоуег“. 

съ двумя и съ тремя комнатами; затвмъ, къ каждой квартир% принадлежить 
кухня, отхожее мфсто, погребъ и отдфльный отгородъ. Дома содержать или 
по 6, или по 12 квартиръ, и снаружи отдфланы въ стил н—мецкаго ре- 
нессанса. 

СЪверо-американск!е жилые дома. 

Строительное дЪло въ СЪв. АмерикЪ приблизительно съ 70-хъ годовъ 
.19-го етолЬия начало принимать столь своебразный характеръ, что здфеь во 
всякомъ случаъ умфетно болБе подробно ознакомиться съ особенностями 
архитектуры Нового Свфта, не говоря уже о возможности вмяШя ея на 
европейскую архитектуру. 

Характерную особенность американскихъ по- 
строекъ составляютъ, прежде всего, развит!е зда- 
в въ высоту и неограниченное господетво еете- Е 
ственныхъ строительныхь матераловъ; высочай- ‚У 
пе, подобные башнямъ дома, конечно, стали |004 [девая 
строить только лЬть 20 тому назадъ, велёдетве [ 
вздорожая земли. Въ такихъ домахъ подъем- = 
ники безусловно необходимы. Строительныя пра- жилая 

ком- вила въ Чикаго предписываютъ, чтобы дома о 
имфли не болЪфе 16 этажей и высота карниза не 
превышала 150 футовъ; между тмъ въ Нью- Нижний Верхний 
ТорхЪ построены уже дома выше этой нормы. Для "а ° У Зь. 
столь высокихь домовъ теперь ставять Полный — 53; планъ простого американ- 
металличесый остовъ, на подоб1е фахверковаго, и скаго городского особняка. 
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обдфлывають его стВнами. Кирпичъ, изъ котораго сложены стфны, ничёмъ не 
маскируется, какъ на главномъ, такъь и на боковыхъ фасадахъ. Далфе, Аме- 
рика богата естественными строительными камнями: гранитъь встрчается 
различныхъ цвфтовъ, оть темнокраснаго до сфрато и благо; въ ней также 
находится бфлый мраморъ, разноцвфтный песчаникъ, розовый кварцитъ, мелко- 
зернистый известнякъ, евфтло-зеленый серпентинъь въ большомъ количеств$: 
главный строительный матералъ все-же —кирпичъ, и техника приготовлен!я 
лучшихь сортовъ облицовочнаго кирцича доведена до совершенства. Глазу- 
рованный кирпичь употребляется рЪже. Огнестойый кирпичь дфлается 
полымъ, или пористымъ, и изъ него кладуть сводики по желёзнымъ балкамъ. 
Для кровель пользуютея черепицей, листовымъ металломъ и древеснымъ. це- 
ментомъ; черепичныя кровли начали особенно распространяться лфтъ 10 тому 

> назадъ. Черепица упо- 
требляетея какъ пло- 
ская, различныхь об- 
разцовъ, такъ и фаль- 
цовая,  ромбическая. 
Коничесыя кровли 

кроются  желобчатой 
черепицей. Иногда, ча- 
сти украшенй, какъ, 
напр., пояски, устраи- 
вають изъ  штампо- 
ванныхъ мфдныхъ ли- 
стовъ. 

Что касается до, 
стиля, то въ начадЪ. 
19 вБка въ Америкь 
преобладаль стиль им- 
пери, въ англ Искомъ. 
характер$, примфрами 
чему являются ратуша, 
въ Нью-[оркЪ и ка- 

23%. Жилой домъ Луи Тиффани въ Нью-юркЪ, питолй въ Вашинг- 
построень Стерфордомъ Уайть. тонъ. Еще и нын% 

этотъ стиль въ боль- 
шомъ ходу, какъ для внутренней отдфлки помфщенй, такъ и для мебели, 
отчасти благодаря возобновлению его въ Англ и. Позже начинается преобла- 
дан1е готики, какъ въ частныхь и общественныхь постройкахь, такъ и въ 
церквахъ, наряду съ копировашемъ всевозможныхъ стилей европейскихъ. 
построекъ. Только въ '70-хь годахъ въ Америк образовался, благодаря 
Ричардеону (род. 1889, ум. 1886 г.), своеобразный, современно-романск 
стиль изъ норманскихъ и провансальскихь мотивовъ и первымъ произведе- 
немъ этой новой архитектурной школы была церковь Троицы въ Бостон$. 
Въ срединЪ 80-хь годовъ въ этомъ стил воздвигалось большинство камен- 
ныхь здаши всякаго рода; его типичная особенность — окна съ полуциркуль- 
ными арочками, украшенныя колонками и соединенныя въ группы, а также. 
богатая насфчка рустовъ стБнъ и круглыя кровли съ высокими слуховыми 
окнами. Мномя изъ этихъ построекъ производять величественное, иногда. 
отчасти мрачное впечатл$н1е; стиль этотъ, особенно умБетный для башенъ, 
вЪ то же время предоставляетъ полный проесторъ группировк$ частей зданвя, 
обусловливаемой современными потребностями. . 

Жилые дома чаще всего представляютъ собой особняки, помвщаемые 
обыкновенно вн торговыхъ кварталовъ, и здфеь восьма часто ветрчается 
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цфлый рядъ одинаковыхъ особняковъ. Самый простой типъ ихь — двухъ- 
этажный, въ три окна по фасаду, причемъ въ первомъ этаж помфщены. двЪ 
комнаты и кухня, въ сл$дующемъ — три или четыре комнаты, клозеть и 
ванная, которая имфется въ каждомъ домз.. Обыкновенно во внутреннихъ 
стфнахъ устраиваются шкафы... Въ довольно крупныхъ особвякахъ передняя 
(Поог) имфеть каминъ; изъ нея попадаютъ въ гостиную, или раог, и въ 
столовую, отлфленную отъ гостиной широкой сдвижной дверью. Украшеше 
комнатъ ограничивается панелями, каминами и обоями; лЪиные потолки 
встрфчаютея р$дко. БолБе богатые особняки нерЪдко весьма живописны, 
какъ, напр., домъ ювелира Тиффани, построенный архитекторомъ Стэрфордомъ 
Уайть, напоминающй замки германскихь патрищевъ: Внутреннее убранство 
наемныхь домовъ не предетавляеть отклонен! отъ общаго шаблона; только 
въ болфе высокихь изь.нихь устраивается, кромБ лфотницы, подъемникъ. 

Всего живопис- - 
нфе отдЪльно сетояпие 

коттеджи или виллы. 
Комнаты ихъ обыкно- 
венно имфютъ непра- 
вильную форму пла- 
на; крыши крутыя, 
съ высокими трубами 
и щинцами; ветр$- 
чаются также круг- 
лыя башни со шии- 
лями въ формЪ конуса 
или купола. Крытыя 
веранды, террасы и 
балконы устраивают- 
ся. въ изобими. Боль- 
шей частью коттеджи 
состоять изъ одного, 
рьже двухъ этажей, 235. Коттеджъ въ БенсонгёрстВ, въ Нью-Юрк$. 
съ мансардой, при- По „Решзейе Вапе{аптв“. 

чемъ цоколь лЪлается 

каменный, а остальное строене — деревянное, изъ пригнанныхъ пластинъ или 

досокъ; эта конструктивная особенность облегчаетъ устройство галлерей. Уве- 
личенная передняя зачастую служить премной и кь ней прилегаютъ гостиная 

и столовая, рядомъ съ которой помфщается кухня; въ верхнемъ этажб нахо- 

дятоя спальни и ванная. Иногда строятся сразу цфлыя улицы подобныхъ 

коттеджей, продаваемыхъ затёмъ при помощи иллюстрированныхъ объявленшй. 

Основою вофхъ этихъ формъ, разнообразныхь до безконечности, служить 

группировка частей здая сообразно ихъ назначеню, причемъ объ истори- 

ческихъ стильныхъ формахъ заботятся очень мало. 
Дома торговые или дЪловые служать своего рода рекламой для влад$ю- 

щихь ими предирят!, и поэтому всякое акщ!онорное или страховое общество, 

газета, банкь или отель, стремятся имЪфть въ дфловомъ кварталЪ города, такъ 

называемомъ Сити, — собственное, гранд1озное и обыкновенно очень дорогое 

здаше. Прощя огромныя постройки служать для отдачи въ наемъ различ- 

нымь конторамъ, а въ обоихь нижнихь этажахь ихъ помфщаются мага- 

зины. РазумЪется, что въ столь высокихъ домахъ подъемники еще болфе 

необходимы, нежели въ жилыхь домахъ, и здфеь въ одномъ домф устраивають 

нерфдко до двадцати подъемниковь или, какъ ихъ называють американцы, 

элеваторовъ. Весь скелеть этихъ 10—16 этажныхъ здашй дЪлается жел$з- 

ный и облицовывается снаружи гранитомъ, песчаникомъ или хорошимъ кир- 

Истор1я строительн. искусства. 23 
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пичемъ. Въ городскихъ кирпичныхъ и мраморныхъ фасадахъ преобладаютъ 
формы возрождешщя, а въ гранитныхъ или песчаниковыхь — романеже мотивы. 
Такъ какь мЪсто не позволяетъ дфлать большихъ выступовъ или углублен!й, 
то расчленене фасадовъ достигается болфе всего горизонтальными гзимсами, 
слабо выдающимися ризатитами и пилястрами, а болфе всего группировкой 
оконныхъ проемовъ и связывающими ихъ формами. Самые верхне этажи 
маскируются крупными мансардными кровлями и высокими аттиками, со 

236. Вилла г. Уэльса въ Чикаго. 

щипцами или безъ нихъ. Самые узве изъ такихъ башнеподобныхьъ фасадовъ, 
пря высот въ 47 метр., имфютъ въ ширину всего 8 метр., какъ, напр., въ 

Нью-Торкф, причемъ боковыя части фасада обработаны въ видф двухъ узкихъ 

столбовъ, а средина занята окнами. На болфе широкихъ фасадахъ нФоколько 

этажей связываются вмЪоть общей архитектурной обработкой, такъ что, напр., 

десятиэтажное здан!е производить впечатльне четырехъ-этажнаго. Однимъ 

изъ главныхЪъ мотивовь для оживлешя многоэтажныхь фасадовъ служить 

полуциркульная арка, обнимающая нфеколько этажей. Внутреннее убранетво 

подобныхъ домовъ обыкновенно довольно богато. Бронзовыя оковки дверей, 

панели вестибюлей изъ мексиканекаго оникса. мозаичные полы и мраморные 
кессончатые потолки не составляють р%Фдкости. Самыя помфщеня бюро, 
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связанныя между собою просторнымъ корридоромъ, часто обдфланы дорогимъ 
деревомъ и украшены бронзовыми орнаментами. 

Заслуживаютъ вниманя и отели, устраиваемые очень богато и комфор- 
табельно. Особенно замфчательно широкое примфнене механической работы 
машинъ для подъемниковъ, холодильныхъ аппаратовъ, прачешныхъ, а также 
отоплее съ вентилящей, освьщен1е и водопроводы. Въ подвалахъ отеля 
Вальдорфъ въ Нью-Горкф установлено 16 паровыхъ машинъ, общей силой 
въ 3000 лош. силъ; хозяйственныя помфщен!я частью находятся также въ 
подвалахъ, частью же отнесены на чердакъ. Вестибюль отеля всегда изященъ, 
хорошо меблированъ, стВны облицованы мраморомъ; освфщается онъ или 
электричествомъ, или черезъ цвфт- -- . 
ныя стекла верхнихь оконъ. Глав- 
ная контора или оЁсе открывается 
въ вестибюль на видномъ мот и 
связана электрическими проводами 
со ве$ми помфщенями отеля. Къ 
вестибюлю-же примыкають теле- 
графъ, комната для чтешя и пись- 
ма, и бюро для продажи билетовъ 
и према багажа. Лалфе, въ ниж- 
немъ этажф помфщаются столовая 

° съ гардеробомъ и особая комната 
для завтраковъ. Профя обпйя ком- 
наты расположены въ слВдующемъ 
этажф, иногда такимъ образомъ, 
чтобы изъ нихъ открывался кра- 
сивый  видь на лестницу. При 
боле дорогихъ номерахъ имфются 
отдЪльныя ванныя комнаты, въ ко- 
торыхъ устроены и клозеты. Бла- 
годаря желЪфзному остову отЪнъ, 
является возможность полной не- 
зависимости распредфлен1я помф- 
щей въ различныхъ этажахъ. 
Отель Вальдорфъ, считающея 

однимъ изъ лучшихъ въ Нью-[ор- 237. Отель Аудитомумъ въ Чикаго, 
КЗ, построенъ архитекторомъ Гар- построенъ въ 1887—89 г. арх. Адлеромъ и Сюлливаномъ. 

денбергомъ, и имфеть 12 этажей. облицовка изъ свраго гранита. По „Оецёзоне Вапхо ия“. 

Фасадъ обработанъ въ видф замка, 
вЪ стил нЁмецкаго ренессанса, особенно замЪтномъ въ его башенкахъ, пипцахь 
и нишахъ. Первые два этажа облицованы краснымъ песчаникомъ, остальная 
часть фасада, кромЪ ложи — лекальнымъ кирпичемъ. Веего въ отелв 530 по- 
мБщенй, въ томъ числь около 100 залъ, и 350 номеровъ съ отдВльными 
ванными; кромф центральной большой лфетницы, имфются три меньшихъ, и 
шесть подъемниковъ. Внутренняя отдфлка отеля исполнена въ различныхъ 
стиляхъ, и центромъ всего является небольшой садикъ. 

Изъ этого краткаго обзора видно, что сфверная Америка сдфлала, со вре- 

мени шестидесятыхъ тодовъ, значительные шаги впередъ въ ‘архитектурЪ и 
притомъ пр1обрЪла самостоятельное направлене, уже и теперь яено выра- 
женное со стороны конструктивной и практической, а въ будущемъ обфщаю- 
щее много важныхъ результатовъ и въ области художественной. 

Въ противоположность совершенно свободному направлен!ю американскаго 
строительнаго дЗла, въ европейскихъ городахъ различныя здашя, строяццяся для 
общественныхъ цфлей, являются или непосредетвеннымъ продолженемъ типовъ, 

: р 23* 
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238 и 239. Отель Вальдорфъ въ Нью- -ркЪ, построень Г. 1. Гарденбергомъ. 
238. Обиий видъ. 239. Планъ. По „Оепёзсне ВаплеНаиз“. 
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созданныхъ въ средне вЪка въ эпоху возрождевя, или же вообще порож- 
дены только что явившимися на свЪтъ потребностями. современной жизни. 
Здесь мы вкратцф очертимъ тлавнЪзйпие изъ тЪхъ и другихъ тиновъ. 

Общественныя здан/я. 

Ратуши предетавляютъ собой цервыя общественныя городемя здавя, 
о которыхъ мы имБемъ свфдфшя и отъ которыхъ сохранились остатки, даже 
со времени 12-го вфка. Въ среде вЪка нижё этажъ ратуши образовалъ 
обыкновенно открытую галлерею съ деревянными разгородками для’ лавокъ, 
очень часто для важной въ то время торговли сукномъ; въ верхнемъ этажь 
располаталея большой заль совъщанй, большею частью имфви!Я снаружи 
открытую лфетницу. Можно полагать, что при ратушЪ всегда была башня, 
въ которой устраивались часовня, комнаты для часовъ и колоколовъ, и жилое 
пом щен!е для башеннаго сторожа. Выдаюпийся примфръ средневЪковой ра- 
туши въ Итали представляеть Ра]а220 рабИео въ С1енЪ, построенный въ 
конц 18 вЪка. Выходяшй на площадь фасадъ состоитъ изъ средней 
части и двухъ боковыхъ флигелей, обращенныхь къ площади подъ тупымь 
угломъ. Надъ лЬвымъь флигелемъ возвышается стройная четыреугольная 
башня съ крфностными формами, прим$ненными и въ вфнчающихъ частяхъ 
всего здаюшя. Фасадъ сдфланъ преимущественно изъ темнаго кирпича, со 
стр®льчатыми оконными арками и вообще готическими формами въ итальян- 
скомъ духВ. Планъ ратуши состоитъ изъ трехъ частей, совершенно отдз- 
ленныхъ сплошными стФнами; это даеть возможность полагать, что ратуша 
образовалась изъ трехъ палаццо, соединенныхъ вмфетв, которымъ только 
быль приданъ общ фасадъ. Въ первомъ верхнемъ этаж средней части 
находится совфщательный залъ съ аванзаломъ и часовней, кромЪ того 5 но- 
бочныхъ залъ; лЛЬвый флигель заключаетъ главнымъ образомъ дворъ, а правый 
флигель — меньшия помфщевя. Ве% главныя помфщен!я украшены историче- 
скими фресками и покрыты частью сводами, частью рЪ$зными или богато 
росписанными балочными потолками. Ратуша во Флоренц!и, Ра]а220 уесс№10, 
замЪчательна по своей мощной крЪпостной наружной архитектур и по пре- 
красному входному двору, который быль украшенъ архитекторомъ Джорджю 
Вазари живописью и формами возрожден!я ; однако она уступаетъ предыдущей 
по художественному значеню. . Многочисленныя поздне-готичесмя ратуши 
въ Бельг!и и Голланд1и, упомянутыя уже вкратцё въ глав о поздней 
готикф, относятся къ великол6инзйшимъ произведенямъ этого пертода стиля 
въ области свфтокихь построекъ. Городская дума въ БрюсселЪ, начала 15 
вЪка, представляеть собой самое большое изъ зданй, существующихъ въ 
Бельги. Двухэтажный, богатый фасадъ снабженъ огромной башней, которая 
дЪлить его на двЪ несимметричныя части. Новымъ мотивомъ здфеь пред- 
ставляется галлерея, построенная передь нижнимъ этажомъ и открывающаяся 
на базарную площадь, которая прерывается только главной башней и обра- 
вуетъ въ первомъ верхнемъ этажф открытую террасу. Ратуша въ Левенф, 
построенная во второй половин 15 столЬтя, весьма богато выполнена ена- 
ружи и притомъ, подобно ратушВ въ Брюгге, съ преобладанемъ горизон- 
тальныхъ расчленей. Нижн@ этажь имфетъ спереди открытую лЪфетницу; 
оба верхнихь этажа представляютъ собой щинцовые фасады съ 3 башенками. 
Средняя четырехугольная башенка начинается надъ главнымъ карнизомъ. 
Самая замфчательная по наружной архитектур нидерландекая постройка 
поздне-готическаго перода — ратуша вь Апдепааг4е, построенная въ 1527 — 

1530 г. Гендрикомъ фонъ-Преде. Изъ трехъ ея этажей, оба верхше одина- 
ховы по высот$. Въ нижнемъ этажф находится залъ, надъ срединой кото- 
раго возвышается умёренно высокая башня, сплошь покрытая готическими 
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орнаментами. Внутри зданя расположены богато украшенные залы съ балоч- 
ными потолками, высокими каминами и рфзными деревянными панелями. 

Эпоха возрожден!я придерживалась въ общемъ типа ратуши, выработан- 
наго въ средые вЪка, причемъ, однако, уже требовалось больше помфщешй 
для канцеляр1и, чфмъь раньше, а также для самихъ городекихъ учрежден, для 
архива и для судебныхь учрежденй, которыя тогда большею частью еще 
были связаны съ ратушей. ПримЪръ эпохи германскаго возрождевя пред- 
ставляеть ратуша въ РотенбургЪ на ТауберЪ, возстановленная въ 1572— 
1578 тг. посл пожара. Изъ соединешя упдфлфвшихъ старыхъ частей съ но- 
выми получилось чрезвычайно живописное здан1е. Не особенно высокая, 
восьмиугольная башня въ срединз продольнаго фасада, обращеннаго къ ба- 
зарной площади, заключаеть главную лЪетницу; предъ продольнымъ фасадомъ 
находится пристроенная только въ 1681 г. арочная галлерея, обработанная 
рустами, которая открыта по всей своей длин и образуетъ въ первомъ этажь 
террасу. Оть внутренняго устройства здавя, кром нЪкоторыхъ прекрасныхь 
порталовъ, сохранилось мало интереенаго. Бременская ратуша (ем, рис. 
188) съ внЪшней стороны нами уже разсмотрфна ранЪе; въ первомъ этажь 
ея находится галлерея съ деревяннымъ потолкомъ, балки котораго подперты 
деревянными стойками; галлерея эта служить аванзаломъ для большого зала 
совъта, находящагося въ верхнемъ этажЪ и соединеннаго съ ней винтовой 
лфстницей. Въ средней части зданя находится, рядомъ съ заломъ совфща- 
нй, камера гильщй, а надъ ней — старинный архивъ. Витая лВетница, ве- 
дущая въ эти помфщеня, представляетъь собой шедевръ рЪзной работы; не 
мензе великолёины нфкоторые изъ внутреннихъ порталовъ. Въ большому 
залу примыкаеть н%еколько служебныхъ комнать. — Ратуша въ Аугебургь 
замЪчательна, какъ одно изъ наиболЪе обдуманныхъ и законченныхь по 
плану архитектурныхъ произведешй великаго мастера эпохи возрождевя, 
Эмаса Голль (Но!). Планъ этого зданя, построеннаго въ 1615—20 г., отли- 
чается особой ясностью и наглядностью распредЪленя помфщенй. Посреди 
здашя въ обоихъ первыхъ этажахъ устроены больше залы, сообщаюнцеся 

съ расположенными по обфимъ сторонамъ ихъ служебными помфщешями, и 
съ двумя лестницами, помфщенными одна противъ другой. Второй этажъ 
содержитъ помфщеня, предназначаемыя для торжественныхъ случаевъ, и въ 
числв ихъ-— знаменитый „золотой залъ“, высотою въ два этажа. Въ четы- 
рехь углахъ помфщены княжесюмя комнаты, доступь въ которыя имфется 
лишь изъ зала, а надъ ними устроены галлереи, открытыя с0 стороны зала. 
Ратуша въ Париж, начатая постройкою Боккадоромъ въ 1553 г., окон- 
ченная только въ 1628 г. и уничтоженная пожаромъ во время Коммуны, 
была сгруппирована вокругъ трапецоидальнаго двора, который быль окружень 
аркадами. Изъ залъ были доступны воЪ присутетвенныя комнаты. Главный 
фасадъ состоялъ изъ 2 высокихъ этажей на низкомъ цоколв и заканчивался 
по обоимъ угламъ павильонами, имфвшими однимъ этажомъ болЪе. Посреди 
фасада была выступающая часть съ часами, городекимъ гербомъ и башнею. 
Какь примзръ расположешя, сдлавшагося тиничнымъ, можно привести ра- 
тушу въ АмстерламЪ, которая была начата постройкой въ 1648 г. ванъ 
Кампеномъ и украшена Кзеллиномъ интересными скульнтурными укралшен!ями 
въ духЪ барокко Рубенса. Плань ея предетавляеть группировку вокругь 
двухъ дворовъ средней величины; углы здан!й обработаны въ видф выету- 
пающихь башенъ, а на обоихъ продольныхъь фасадахъ выступають средюя 
части съ пологими фронтонами. На главной оси второго этажа расположенъ 
большой залъ, съ богатыми мраморными скульитурными украшенями и мра- 
морнымъ же поломъ. Залы засфдай доступны чрезь широве корридоры, 
освзщенные съ дворовъ. Замфчательно помёщене надъ главнымЪъ входомъ 
или такъ называемый Трибуналъ, въ которомъ преступникамъ объявлялись 



240. Ратуша въ БрюсселЪ. По соч. Фёрстера „Памятники“. 
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смертные приговоры. Помфщене это богато украшено символическими ука. 
зашями на его цфль. Постройка теперь служить не для прежней своей пфли, 
а обращена въ королевсый замокъ. Невыгодное впечатлёне производятъ 
плохо освЪщенные низв!е входы и сухость наружныхъ архитектурныхъ фориъ, 

241. Золотой залъ Аугсбургской ратуши (1615—20). 

По фотографии съ натуры. 

Ратуши новаго времени заимствовали кое-что изъ типичныхъь формъ 
прежнихь столВт, но уже стали необходимы, соотвфтетвенно измёнившимея 
потребностямъ, значительно большия помфщеня для’ управлевя, для ‘город-“ 
скихь корпоращй и наконедъ для торжествъ горожанъ и ихъ представителей. 
ПримЪромъ величественно залуманной ратуши можеть служить построенная 
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Ратуша въ ВЪнъ 

построенная Фр. Шмидтомъ въ 1872—1883 г. 
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въ ВЪнЪ Ф. фонъ-Шмидтомъ. На главной оси постройки находится больной 
дворъ, а вправо и влфво отъ него расположено по три меньшихъ двора. Въ 
главномъ этаж находится большой залъ торжествъ, выходяций на Ринг- 
штрассе и отдБланный въ етилВ возрождевя, съ различными побочными пом%- 
щенями; кромЪ того, здФеь находятся — залъ засвдан городекого совфта съ 
помфщенями его отдЬловъ, коммисей, кабинетами совфтниковъ, канцеляря 
бургомистра и его замфетителя и залъ засфдашй магистрата съ побочными 
помфщешями. Въ остальныхъ этажахъ находятся: городекая бибщотека, 
архивъ, музей, квартиры бургомистра и директора магистрата и проч. Въ 
нижнемъ этаж залу торжествъ соотвфтетвуетъ большая, отапливаемая, такъ 
называемая народная галлерея, въ то же время служащая переднимъ помфще- 
немъ вестюбилей парадныхъ лфстниць. Пятиэтажные фасады энергически раз- 
членены, во-первыхъ, угловыми башнями, далфе — выдающимися средними 
частями, снабженными башенками, и, наконець, стоящей въ срединЪ главнаго 
фасада главной башней высотою въ 100 м. Готичесыя формы этого здавя 
обнаруживають вмяне итьльянскихъ элементовъ въ деталяхъ и въ система- 
тическомъ проведени горизонтальныхъ карнизовъ. Величественную ратушу 
для Мюнхена создаль Гаубериесеръ въ 60-хъ годахъ, въ стил герман- 
ской поздней готики. Постройка ратуши въ Гамбургф, проектъ которой 
явилея результатомъ нфеколькихь конкурсовъ, выполнена излымъ кружкомъ 
тамбургекихъ архитекторовъ, придерживаясь эвкиза Мартина Галлера. 

Здашя министерствъ и другихъ высшихь государственныхъ учрежде- 
в, къ которымъ мы теперь обращаемся, относятся по особенностямъ своего 
устройства и цБлесообразному распредфленю помфшевй, почти исключи- 
тельно къ новзйшему времени. Обыкновенно въ нихъ, кромф служебныхъ 
помвщенй, находится также квартира министра. НовЪфипий примЪръ пред- 
ставаяеть здаше Киз Мии\еглии’а въ БерлинЪ, на Ошёег деп Тли4еп, проек- 
тированное Кюномъ и оконченное постройкой въ 1883 г. Здане состоитъ 
изъ подвальнаго и трехъ верхнихъ этажей. Служебныя комнаты занимають 
большую часть перваго этажа и часть слБдующихъ. Квартира министра на- 
холитея во второмъ этажз и жилыя комнаты ея обращены на ютъ, па на- 
дворный фасадъ. Часть внутреннихь помфщенй художественно отдфлана, 
фасадъ сдъланъ изъ тесанаго камня и фризъ вЗнчающаго карниза украшенъ 
художественными фигурами. 

Для присутетвенныхъь м$феть провинц!альныхьъ, окружныхь и 
мфетныхъ учрежден!И вь новЪйшее время понадобились новыя постройки, 
въ которыхъ находились бы одновременно и служебныя помфщешя, и квар- 
тиры выешихъ чиновниковъ. 

Для современныхъ зданЙ суда мало чЁмъ можно было воспользоваться отъ 
прошлыхъ построекъ, такъ какъ само судебное дЪло приняло совершенно иныя 
формы, ч$мъ прежде, и раздфлилось на многе, особые отдфлы. Здане уго- 
ловнаго суда въ Моабитв (Берлинъ) построено въ связи съ довольно обшир- 
ной слфдетвенной тюрьмой. Самое здане суда заключаетъ залы засфдай 
суда и два большихъ зала суда присяжныхъ со вефми необходимыми помф- 
щешями; далфе, девять залъ для судей, съ необходимыми при нихъ совьща- 
тельными комнатами, судебными канцеляр1ями, кабинетами судей, экспертовъ 
и свидфтелей, помъщевя для присяжныхь повзренныхъ, адвокатовъ, дирек- 
торовъ, президентовъ и т. д. ЛДворецъ юстиц!и въ ВЗнъЪ построенъ въ 
1875—1881 годахъ фонъ Вилемансомъ. Отдфльно поставленное здаше имфетъ 
въ срединЪ большой залъ со стеклянной кровлей и, кромВ того, 5 дворовъ. 
Четыре входа соотвЪтствуютъ ризличнымь отлфламъ суда, помвщающимся въ 
этомъ здани: высшему кассащонному, высшему земекому, земекому граждан- 
скому и коммерческому суду. Лворецъ юстищи имфетъ, кромв цокольнаго, 
еше четыре этажа. ‘Три большихъ арочныхъ пролета ведутъ въ аванзалъ; 
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изъ него входять въ трехэтажный, крытый стекломъ дворъ, служашИй цен- 
тральнымъ заломъ. ЗдЪеь начинается подъемъ величественной главной лфет- 
ницы, сдфланной изъ унтерсбергскаго мрамора, которая, начиная съ средняго 
этажа, дЪлится на двЪ вФтви и оканчивается въ галлерев, окружающей дворъ 
въ первомъ этажЪ. Вокругъ этой галлереи расположены вс присутетвенныя 
помфщеня, освъщенныя со дворовъ и богато отдфланныя. Цокольный этажъ 
облицованъ песчаникомъ, верхн!е этажи оштукатурены съ расшивкой рустовъ 
и пилястрами. Оконченный въ 1884 г. дворецъ юстиц1и вь Брюссель 
несомнфнно величественнёйшее здан!е этого рода въ ЕвропВ; онъ построенъ 
Пёлертомъ. Здане это вмЪщаетъ всЪ существующие въ БрюсселВ судеб- 
ные отдфлы и поэтому въ немъ находится 27 большихъ залъ и 245 мень- 

шихъ служебныхъ помфшенй, кромЪф камеръ арестантовъ, подел$детвенныхьъ, 
квартирь служащихъ по управленю домомъ, чиновниковъ и прочихъ побоч- 
ныхь помфщенй. Различная высота тротуаровъ вызвала то, что сЪверный 
главный фасадъ имфетъ всего два этажа, а три другихъ фасада получили еще 
цокольный этажь. Центръ постройки увЪнчанъ огромной, покрытой куполомъ 
четыреугольной башней. Величественной внЪшней архитектур соотвЪтетвуетъ 
и внутренняя обработка помфщенй, — просторныя, подпертыя столбами гал- 
лереи, величественная главная лЪетница съ ея перспективнымьъ расширенемъ 
кверху и, наконець, великол5лные залы. Большой залъ суда присяжныхъ 
находится въ нижнемъ этажь; онъ выдержанъ въ спокойномъ, важномъ стил, 
несмотря на всю роскошь матерала. ВозлБ зала суда присяжныхъ находится 
нфоколько залъ почти тфхъ же размЪровъ, нфеколько отличающихся выдаю- 
щейся, красивой обработкою. Въ верхнемъ этажВ особеннато вниманя заелу- 
живають оба зала для торжественныхъ засфданй аппеллящюонныхъ инотаншй 
по гражданекимь и уголовнымь дфламъ, расположенные на сфверной сторон% 
въ флигеляхь, по своей прекрасной деревянной рфзьбф панелей, стульевъ, 
шкаповъ и потолковъ. Общая стоимость постройки дворца юетищи въ Брюс- 
сель соетавляеть 33 600 000 гульденовъ, хотя въ отдфлкЬ внутренности исто- 

рическими картинами, скульитурами и т. д. еще многое незакончено. Раз- 
мфры корридоровъ и лБетницъ приняты, быть можеть, нфеколько большими, 
чЪмъ необходимо, но при томъ архитектору удалось создать мощное, монумен- 
тальное произведеше, которое вполнЪ опр: вдываетъ свое назначене. Здане 
суда въ Лейнцигь, построенное Гофманомъ и Дибвадомъ, отличается особой 

простотой и ясностью плана. Въ художественномъ отношени оно, по своей 

скромности, является совершенной противуположноетью Брюесельскому дворцу 
ЮСТИЦИИ. 

Цлесообразное устройство тюремъ выработано въ новфйшее время. 

Отдфлене мужчинъ отъ женщинъ и дфтей и устройство особыхъ камеръ для 

спанья впервые встрЪчается въ Гентской тюрьмф, построенной при Марм- 
Терези въ 1771 г.; здфсь же впервые была введена каторжная работа. 

Гентская тюрьма представляеть такимъ образомъ главную исходную точку 
дальнЪйшаго развимя тюремнаго дфла. Съ течешемъ времени создались раз- 
личныя системы: Обурнская, гдЪ арестанты днемъ молча работаютъ выетВ, 
а на ночь разводятся по отдфльнымъ спальнымъ кельямъ; пенсильванская 
система одиночнаго заключешя, смЪшанная система — соединене обфихъ 

вышеназванныхь системъ, и, наконецъ, ирландекая или прогрессивная си- 
стема, которая имфетъ въ виду сперва одиночное заключеше, далфе совмфет- 
ныя каторжныя работы, зат6мъ ремесленныя или земледфльчесыя занятя 
арестантовь и, наконецъ, отпускь заключенныхь подъ надзоръ местной 
полищи. НовЪйция тюремныя постройки, служащйя ифлямъ безопасности и 

изолирован1я, не чужды и соображенямъ гуманности и гимены. Хоропий при- 

мВръ этого предетавляетъ тюрьма, построенная въ Плетцензее близъ Бер- 
лина, главнымъ строительнымь директоромь Шпикеромьъ. Очень обширная 



242. Дворецъ юстищи въ БрюсселЪ, построенъ Иёлертомъ (оконч. 1884 г). По фотографии. 
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но обновленный Вестминстерсвй залъ все.еще служилъ для заеБдавЙ парла- 
мента. ПослВ раздфленя въ 1377 г. обфихь палатъ, лорды все еще зас$- 
дали въ большомъ зал, между тёмъ какъ палата общинъ собиралась въ 

домф капитула Вестминстерекаго аббатства, а съ средины 16 вфка — въ 
великолЪнной сосфдней часовнВ св. Стефана. 

НовЪйшее развит!е парламентскихь зданй начинается только со вре- 

мени первой французской революци. Въ Париж прежнй Бурбонсый 
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245. Ратуша въ ВЪНЪ, построена въ 1874—83 г. Ганзеномь (планъ главнаго этажа). 

По соч. „НапёЪасн 4ег АтевКекшт“. 

дворецъ въ Ш годъ республики былъ приспособлень Жизоромъ и Леком- 

томъ для палаты депутатовъ. Залъ засфданй съ прилегающими помфщешями 

былъ при этомъ построенъ совершенно заново въ 1828—1883 арх. Жоли 

и послужилъ прототипомъ для многихь позднЪйшихъ. Залъ имфетъ полукруг- 

лую форму, съ м%фстами; расположенными амфитеатромъ. Залъ засфдан!й фран- 

цузскаго сената быль устроенъ въ Люксембургекомъ дворц. Капитолй въ 

Вашингтонв ясно выражаетъ раздфлен!е парламента на двф палаты; онъ по- 

строенъ въ 1851—1867 г. Вальтеромъ и Кларкомъ. Здане состоитъ 

изъ большой средней части съ центральнымь заломъ, и по обЪ стороны его 

идуть два одинаково большихъ флигеля, симметрично расположенныхь, ко- 

торые вмщають сенатъ и палату депутатовь съ принадлежащими къ нНимЪ 
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помёщешями. Постройка исполнена въ римско-коринескомъ ордерф, изъ 
бълаго мрамора. Огромная, открытая наружная лёстница ведетъ къ портику, 
устроенному предъ средней чаетью, который въ срединф прерывается еще 
постройкой въ видф храма, съ фронтономъ на колоннахъ. Далфе возвы- 
шается огромный куполъ, на подобе купола Пантеона въ Рим богато 
украшенный скульптурными произведен1ями и живописью. Величественная по- 
стройка эта стоитъ на возвышенши и очень выигрываетъ велфдетв!е этого. Но- 
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246. Здаше рейхстага въ БерлинЪ, построено въ 1884—94 г. проф. Валлотъ. Планъ главнаго этажа. 

По „Беёзсйе ВацтеИаос“. 

вое здан!е парламента въ ЛондонЪ начато постройкой въ 1387 г. арх. 
Барри, но снаружи закончено было только въ 1868 г. Строитель восполь- 
зовалея для этого здашя величественнымъ стариннымъ Вестминстерскимъ 
заломъ, галлереей прежней церкви св. Стефана и криптою дворцовой ча- 
совни имени того же святого, и выполнилъ постройку въ формахъ бога- 
тйшей англо-норманской готики. И для внутренней обработки здавя по- 
служилъ тоть же стиль, при обильномъ примфнени цЪфнной деревянной 
р$зьбы, хотя н%сколько монотонной по мотивамъ. Планъ главнаго этажа 
состоитъ. въ общихь чертахъ, изъ двухъ главныхъ осей, пересфкающихея 
подъ прямымъ угломъ. Въ центрЪ постройки находится восьмиугольный 
центральный залъ, отъ котораго къ сЪверу, югу и востоку илутъ корридоры. 
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Посльдве ведуть въ одну сторону къ палат депутатовъ, въ другую-— къ 
палать пэровъ, въ третью —въ заль для ожиданя, конференцъ-залъ.и залы 
коммисой, далЪе — къ библютекъ, помфщенямъ для отдыха и гостинымъ обфихъ 
палатъ. ПодъЪздъ королевы находится подъ высокой, сводчатой галлереей 
башни Виктори; оттуда королевекая галлерея — одно изъ самыхъ большихь 
помфщевнЙ зданя, открытое въ дни съфзда публики, — ведетъ къ палатв.пэ- 
ровъ. Парламенть снаружи облицованъ портландекимъ камнемъ и украшенъ 

башнями, съ нФкоторымь излишествомъ готическихь украшен. Домъ го- 
сударственнаго совзта вь ВЪФнЪ построенъ въ 1874—1883 г. Ганзеномъ у 
старой парадной площади на Рингштрассе. На планъ дома отчасти. повлялъ, 
по крайней м5рЪ по идеЪ, капитомй въ. Вашингтон. И въ ВЪн$..00% па- 
латы. государственнаго совфта лежать симметрично по об стороны“пери- 
стиля средней залы. Архитектура ясно обнаруживаеть дфлене всего учреж- 
дешя на двф части. 00$ палаты образуютъ собой двухэтажные корпуса, 
надъ цокольнымъ этажемъ, и покрыты огромнымъ аттикомъ. Приблизи- 
тельно такой же высоты возведена одноэтажная средняя часть, предь ко- 
торой ‹построенъ портикь въ видф храма. Наружность здашя выдержана въ 
благородномъ треческомъ ренессансв, а главными строительными матер1алами 
служили гранитъ, мраморъ и песчаникъ. Германсый рейхстагь въ ФБер- 
лин%, расположенный на Королевской площади, проектированъ проф.’ ЗВал- 
лотомъ и окончень въ 1884 — 1894 г. Во время самой постройки: ед$- 
лано много измёненй первоначальнаго проекта; изъ нихъ самыя значитель- 
ныя — перемфщен!е зала засЗдавй. изъ верхняго этажа въ ниже и посл$- 
довавшее только въ 1890 г. обратное перенесене купола съ зала на занад- 
ной сторонф на большой залъ’ засфданй. Главный корпуеъ ‚здавя обра- 
зуетъ прямоугольникъ съ четырьмя башнями по угламъ; вся постройка со- 
стоить изъ широкой средней части и двухь боковыхъ, изъ котор ыхъ’ каж- 
дая окружаеть не особенно большой дворъ.. Главный входь обращенъ’ къ 
западу, подъ колоннадой; кромф того входы находятея посрединз трехъ 
остальныхь фасадовъ. Въ главномъ этажь, кром$ большого зала засфдан, 
составляющаго центръ всей постройки, есть еще три самостоятельныя группы; 
во-первыхъ, большой залъ для прогулокь и совфщаня депутатовъ; во-вто- 
рыхь, сь южной стороны, помфщеня союзнато совЪта; въ третьихъ, помё- 
щеня для предефдателя рейхстага. Большой залъь зае$давй, окруженный 
корридорами, въ план четырехугольный, въ вышину средняго этажа, съ 
трехъ сторонъ обнесенъ трибунами и покрыть плоекимъ потолкомъ съ верх- 
нимъ свЪтомъ, надъ воторымъ возвышается стеклянный куполъ, вмЪото пер- 
воначально проектированнаго купольнато балдахина. СтЪны залъ засфданй 
большею частью отдфланы дубомъ, для улучшен я акустическихь свойствъ 
и для придатя должной уютности. Всв наружные и дворовые фасады по- 
строены монументально, изъ песчаника; св$товой фонарь надъ заломъ засф- 
дав]й сдъланъ изъ желЁза и мВди, съ богатой позолотой. Формы фасадовъ 
напоминають вь общемъ итальянсый высоый ренессансь, а детали— въ 

формахъ поздняго возрождея. Еромф того архитекторъ старалея оттфнить 
нфмеций характеръ постройки, чему содфИствують существенно башни и 
оживленные разрывы аттиковъ. 

Университеты появляются только въ среде взка и совершенно не 
имфютъ связи съ училищами болфе древняго перода. Почти ве универ- 
ситеты Евроны произошли отъ универеитетовъ въ Болоньф и Парижф. за 
исключенемъ медицинскихъ школъ въ Салерно и Монпелье, школы языковъЪ 
въ СевильЪ и нЁкоторыхъ англ Искихь высшихъ учебныхъ заведен. Стз- 
рыйшимъ н%мецкимъ университетомъь былъ университеть въ Прагь,; оено- 
ванный въ 1348 г. императоромъ Карломъ Г"; затьмъ елёдують ‘универеи- 
теты въ ВфнЪ, Гейдельберг, Кельн$ и ЭрфуртВ, которые основаны еще въ 



247. Университеть въ ВЪНЪ, построень въ 1874—84 г. 

истор строительн, искусства. 
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14 столёти. Отъ первоначальныхъ зданй старинныхъ университетовъ со- 
хранилось мало. Здан!е университета въ ПрагЬ, построенное въ 1380 г., 
еще и нынЪ служить домомъ коллеги. Къ 17 вфку относится Сорбонна въ 
Париж, построенная Лемерсье при Ришелье, которая въ послфде годы 
подверглась, благодаря Рено, основательной перестройкВ. Построенный въ 
18 столи въ В%нЪ домъ коллеми нынЪ служить для академи наукъ. — 

Ломъ коллеги въ ГейдельбергЪ, построенный Мельхюромъ Кирхеромъ съ 

1711 по 1751 г., обновленъ въ 1829 г. и отчасти перестроенъ внутри Дур- 

момъ въ восьмидесятыхъ тодахъ; особенно живописно передЪланъ актовый 
заль. Коллёшальный домъ университета вь БерлинЪ, построенный въ 
1754 —1764 г. Бауманомъ-отцомъ, какъ дворецъь принца Генриха прусскаго, 
приспособленъ для высшаго учебнато заведешя въ 1809 г. и вь сороко- 

выхь годахъ ныньшняго столёя заново перестроенъ Буссе. 

Съверь 

о 50 100 200м. 

243. Планъ техническаго высшаго училища въ ШарлоттенбургВ, построен. 1874- 84 г. Р. Лукэ, 

Ф. Гитцигомь и 1. К. Рашдорфомъ. По „Оеиёзене Ваигейиив“. 

Изъ здан! этого рода, построенныхь за послфдн!е двадцать лЪтъ, са- 

мое выдающееся — университеть въ Страссбургф, построенный Вартомъ въ 

1879 —84 г., на 1200—1500 студентовъ. Каждый изъ трехэтажныхъ фли- 

гелей его имфетъ внутри особый дворъ; актовый залъ находится въ центрё 

здавня, подъ вестибюлемъ; аванзаль его освфщается верхнимъ свЪтомъ и 

соединенъ съ самимъ актовымъ заломъ пятью отярытыми арочными проло- 

тами. Актовый залъ украшенъ богатой лЪиной работой. Фасады исполнены 

изъ вогезскаго. песчаника, въ простыхъ формахъ возрожденя. Еще общшир- 

нфе новое здаве Вфнекаго университета, разечитанное на 4000—6000 сту- 

дентовь и построенное Ферстелемъ въ 1874 —1884 г. Въ корпус его, вы- 

холящемъь на Рингштрассе, находятся двф труппы парадныхъ залъ— одна, 

выходящая на главный фасадъ по средин® зданя, и другая, занятая библ10- 

текой —по срединф противулоложнаго фасада. Аудитори и служебныя ком- 

наты раздёлены на двБ группы, по обфимъ сторонамъ. Эти четыре группы 

помф щен! охватываютъ большой четырехугольный главный дворъ, служа- 

пЫЙ архитектурнымъ центромъ всего здашя. Формы фасадовъ выдержаны 

въ итальянскомъ стилЪ высокаго возрожденя; первые два этажа (надъ цо- 
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зольнымъ) расчленены пилястрами и полуколоннами; цокольный этажь раз- 
ить рустами, а верха этажь отчасти служить вфнчанемъ, и вся постройка 
заканчиваетея куполомъ. 

Оть зданй университетовъ естественно перейти къ здашямъ для тех- 
чическихъ высшихъ учебныхъ заведен!й, впервые появившихся въ 18 
стол и во Франши. Училище путей сообщеня (&0]е 4ез ропёз её спаиз- 
36ез), въ Парижь, въ 1747 г., было первымъ; далЪе слфдовала въ 1794 г. 
Есойе сепёга]е 4ез {гахаих риЪНез, которая въ 1795 г. преобразована въ вна- 
ченитую политехническую школу (Есое роГуфесйтиодле). Первая н%мецкая 
толитехническая школа была построена въ ПрагВ въ 1806 г., а въ 1815 г. 
зозникъ политехничесвый инетитуть въ Вфн%. | 

249. Физичесый институтъ Страссбургскаго университета (1879—82). 

По фотографи. 

Изъ новЪйшихъ обширныхь построекъ этого рода нужно назвать техни- 
теское высшее училище въ БерлинЪ, которое построено въ 1874—1884 
хдахь по проекту Лукэ, Гитцига и Рашдорфа, и предназначено для 2000 
тудентовъ. Главное здан!е — четырехэтажное и окружаетъ 5 квадратныхъ 
воровъ; средыйй дворъ покрыть стеклянной кровлей и окруженъ въ трехъ 
этажахъ колоннадами. Средняя часть, отличающаяся богатой внЪшней архи- 
гектурой, заключаетъ нфеколько аудитор! и помъщев! для администращи, 
зестибюль, входную залу, стеклянный дворъ съ главными лфетницами; во 
зторомъ этажё помфщается актовый залъ, съ расположенными вокругъ за- 
тами засфданш; въ третьемъ этажё— большой читальный залъ и книгохра- 
лилище. Ве фасады сдбланы изъ песчаника. 

Существенную часть университетовъ и технических высшихъ училищь 
эбразуютъ особыя здашя научныхь институтовт, при постройк& которыхъ 
обыкновенно принимаются во внимаше всф спещальныя требованя, связан- 
ныя съ двятельностью этихъ учрежден. Физичесый институть при Страсс- 
бургскомъ университетв, построенный Эггертомъ по указаямъ Кундта въ 

24% 
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1879 —82.г., соетоитъ’ изъ трехъ отдфловъ: одного, предназначеннаго для 

экопериментальныхь чтенй, другого -—— для’ физическихь изолёдовамй и 
третьяго, заключающаго учебную лабораторю. Аудиторя перваго отдфла 
оборудована лучшими современными приспособленями; хотя она пом щается 
въ первомъ этаж, но вполнф освфщена солнечнымь свфтомъ во всякоб 
время дня. Во веБхъ комнатахъ второго отдфла устроены особенно прочные 
столбы, служащие для прикрфплешя инструментовъ, изолированные отъ пола 

. во избЪжажне сотрясенй. Химичесвй институтъ университетскато колледжа 
въ Лёнди (Шотланля) имфеть всего лишь два этажа и состоить изъ боль- 
шой зудитори, двухъ главныхъ лаборатойй и многихъ вспомогательныхъ 
помфщевня. Лабораторя для количественнаго анализа освъщается верхнимъ 

свфтомъ. ОтдЪльное здане химическаго института при техническомъ выс- 
шемъ училищ зъ Аахень построено въ 1875 —76 г. Эвербекомъ и Интце 
по указамямъ Ландольта. Здфеь рабощя комнаты и аудитори разм$щены 
въ первомъ этажь, а слфдующий служить для квартиръ двухъ профеесоровъ, 
двухь ассистентовъ и двухъ служителей; въ средней части третьяго этажа 
и въ угловыхъ павильонахь также устроены жилыя помфщешя. Химиче- 
ская лаборатор1я С.-Петербургскато университета, построенная въ 1891 г. 
арх. Красовскимъ по указанямъ проф. Меншуткина и Коновалова, предетав- 
ляеть собою частью трехъ-этажное, частью четырехъ-этажное здан!е; въ 
большей, трехъ-этажной части его находятся различныя лаборатор1и и боль- 
шая аудитор1я съ сидфньями, расположенными амфитеатромъ; меньшая, 
четырехъ-этажная часть занята квартирами профеесоровь и лаборантовъ; 
для служителей въ 1900 г. построено оеобое здан1е. 

Особенныя учрежденя для практическато изученя медицины — клиники, 
построены въ новЪфйшее время въ большомъ количествЪз для различныхъ 
спедальностей. Одна изъ самыхь обширныхъ клиникъ — хирургическая, 
построенная Грошусомъ и Шмиденомъ на Цигельштрассе въ Берлин. На 
улицу выходить трехэтажное зцан1е, въ которомъ расположены служебныя 
помфщеня и пр1емный кабинеть директора, а въ верхнихъ этажахъ комнаты 
для больныхъ. Восточный флигель служить хирургической поликлиникой, 
западный флигель заключаетъь глазную и ушную лечебницы. Въ средин® 
участка находится группа зданй, которая состоитъ изъ трехъ флигелей, свя- 
занныхъ поперечной постройкой и въ нихь, между прочимъ, находится и 
большой операцюнный залъ съ его побочными иомфщевшями. 

Типъ старинныхь астрономическихъ башенъ развился въ новЪй- 
шее время до устройства настоящихъ астрономическихъ обсерваторй, кото- 
рыя служать для изолЪдован!я физическихъ небесныхъ явленй. Физическая 
обсерваторя на Телеграфной горЪ у Потедама, построенная въ 1875—1719 гг. 
ПШикеромъ, связана съ особеннымъ учреждешемъ для метеорологическихъь 
и магнитныхъ наблюдений, и съ геодезическимъ институтомъ. Участокъ очень 
великъ, такъ что на немъ можно еще построить нВеколько жилыхъ домовъ. 
Тамъ-же устроенъ глубоюмй колодець для водоснабжея и въ то же время 
для научныхъ цфлей. Въ средней башн% главнаго здан!я находится большой 

рефракторъ, а съ южной стороны къ нему примыкаетъ пристройка для гел1о- 
графа. По обЪ стороны отъ средней балини въ главномъ этажф находятся 
лаборатори. Изолированный столбъ, поддерживаюнИй большой рефракторз, 
образованъ въ видф покрытаго сводомъ полаго тфла и на высотф главнаго 
этажа заключаеть круглый купольный заль. 06% боковыя башни точно также 
служатъ для наблюденй. Вращаюнщеся куполы на обсерващонныхъь башняхъ 

сдЪланы изъ желЬза и двигаются на коническихь каткахъ. 
Библ1отеки въ прибрежныхь городахъ Средиземнаго моря существо- 

вали еще въ древности и иногда заключали сотни тысячъ манускриптовъ; съ 
изобрфчешемъ же книгопечатан!я для этого рода’ здан возникли совершенно 



250. Читальный залъ библютеки Британскаго музея въ ЛондонЪ. 
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новыя услойя. Хотя первыя бибмотеки предназначены для не особенно 

объемистыхь коллекшй книгъ, но все-таки уже въ 17-стол6ти, напримёръ, 

придворная бибмотека въ ВнВ имфла 80000, а библюотека Мазарини въ 
Париж — 40 000 томовъ. Слфдующий крупный шагъ виередъ сдФлало устрой- 
ство библютекъ въ 19 вЪкЪ, преимущественно въ западной Европ. Нацю- 
нальная библютека въ Париж имфетъ около 1 милмона томовъ, библютека 

Британскаго музея въ Лондон — 1,7 милл. томовъ, библюотека въ Вашинг+ 

тонф —1 милл. томовъ; за ними стоять библотеки — Мюнхенекая съ 0,9 милл. 

Берлинская съ 0,8 милл. томовъ. Н$фкоторыя изъ старыхъ бибмотечныхъ 
здав!И знамениты, какъ архитектурныя произведевя: библотека св. Марка въ 
Венец!и, построенная въ 1586 г. Сансовино, извфотна своимъ великол®и- 

нымъ фасадомъ; библотека въ РимЪ, построенная архитекторомъ Фонтана въ 

1588 г., - своей прекрасной двухнефной, сводчатой главной залой, библотека 
въ Гофбургь въ ВЪфнф, построенная Фишеромъ и Эрлахомъ въ 1722 г.— 
огромнымъ купольнымъ сводомъ надъ средней ея частью, украшеннымъ фре- 
сками. работы Данила Грау. Построенная въ 1706—1723 г. Корбомъ въ 

ВольфенбюттелЪ библютека замчательна тфмъ, что въ ней впервые вы- 

полнена идея центральной постройки съ верхнимъ освъщешемъ. Бибмотека 

Радклиффа, построенная Джибсомъ въ 1840 г. въ Оксфордь, также представ- 

ляеть центральную постройку съ высокимь боковымъ свфтомъ. Во вефхъ 

старЪйшихъ бибмотекахъ полки для книгъ устраивались у стЪиъ, въ нфоколько 
этажей, съ галлереями, куда попадали при помощи лЪетницъ, сперва при- 
ставныхт, а позднЪе постоянныхъ. 

Новая, такъ называемая магазинная система образуеть настояне этажи 

книг, высота которыхъ такъ размфрепа, что нфть надобности въ пристав- 
ныхъ лЪетницахъ; въ этихъ этажахъ книжные шкафы отстоять одинъ оть 
другого лишь настолько, сколько необходимо для прохода. Новая библлотека | 
Британскаго музея въ ЛондонЪ, построенная въ началЪ 50-хъ годовъ, И 

вскор® затЪмъ построенная нацщональная бибмотека въ Париж первыя 

примфнили у себя эту систему, и большинетво новфйшихъ большихъ библю- 

текъ послфдовали ихъ примёру. Въ библютекв Британекаго музея магазин- 

ная система введена въ 1856 г., при ея перестройкв, произведенной Смир- 

кесомъ, причемъ выстроень и новый читальный залъ, покрытый куполомъ, 

въ видв ротунды. Столы въ немъ разставлены по радусамъ, а справочныя 
издавя размьщены вокругь стфнъ, на такой вышинЪ, чтобы ими было удобно 

пользоваться. Освфщается заль чрезъ 20 оконь въ тамбур$ купола и чрезъ 
центральный верхнй фонарь. 

Читальный залъ нашональной парижской бибмотеки нами уже описанъ 

въ предыдущемъ отдфлв. На ряду еъ библотеками, примфры которыхъ мы 

только что привели, предназначенными исключительно для цфлей науки, явился 
новый родъ аналогичныхъ учреждешй — народныя читальни, которымъ, 

безъ сомнфнйя, предстоить великая будущность. Уже теперь въ Ангии и 

Америк (а за послдЫе годы и во многихь городахъ РоссЁи) построено. не 

мало зданй, предназначенныхъ спещально для этой цфли. Въ нижнемъ 

этаж читальни, построенной въ 1890 г. Макъ-Битомъ близъ Манчестера, 

устроены" книжный магазинъ и служебныя помфщевя, а во второмъ — соб- 
ственно читальныя помфщеня, въ числВ которыхъ одно назначено исключи- 
тельно для женщинъ. Небольшая народная читальня построена Ричардеономъ 
въ Мальдон® (штать Маесачузетъ). 

Изь многочисленныхь видовъ музеевъ наиболфе общее значеще имфють 

музеи искусетвъ, изяшныхь ремеслъ и этнографичесяе. Классическая древ- 
ность че создала особыхъ здав для систематическаго храненя художественныхъ 

произведенй. Однимъ изъ первыхъ по времени устройства музеевъ сл5дуетъ 
считать дворъ статуй въ Ватиканскомъ Бельведер въ РимЪ, построенный Бра- 
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манте и значительно измфненный впослфдотви. Коллекши Медичи во Флоренши 
‘хранятся въ верхнихъ этажахъ Уффиц, построеныхъ Вазари и приспособлен- 
ныхЪ для этой цфли въ 1586 г. Буонталенти. Въ 1790 г. построенъ въ 
Неаполф Нащональный музей, принадлежащий, по крайней м5рф по своему 
содержаню, кь первымъ музеямъ въ м1рф. Не имфя возможности прослфдить 
здфеь историческое развит!е музеевъ въ иныхъ странахъ, упомянемъ лишь 
о слёдующихь: Бельведеръ въ Внф, построенный первоначально какъь дво- 
рець принца Евген я въ 1693—1724 г. арх. Гильдебрандомъ; Луврсый музей 
въ ПарижЪ, устраивавиийся при нЪсколькихь французскихъ короляхъ, оть 

251. ЛЪЬстница художественно-историческаго музея въ ВЪНЬ (1872—81). 

Франциска [ до Людовика ХУ, и еще боле расширенный при обоихъ 
Наполеонахъ; Британсвйй музей въ Лондон — первоначально дворецъ Монтегю, 
построенный въ 1759 г., и др. 

Примфромъ одноэтажнаго художественнаго музея можеть служить глип- 
тотека въ МюнхенЪ, которую поетроиль фонъ-Кленцъ при Людвиг% 1 Бавар- 
скомъ. Оно состоитъ изъ 13 зал, которые окружаютъ дворъ и получають 
изъ него свфть. ВеБ залы покрыты сводами, и архитектурная форма ихь 
обусловливалась только соображешями о выгодной постановкз картинъ и 
ихъ освфщешя. Какъ снаружи, такъ и внутри здан!е имфеть ново-классическия, 
римешмя формы. Построенный въ 1825 по 1828 г. Шинкелемъ Старый 
музей въ Берлинф — двухэтажный. Изъ открытаго портика поднимаются дв 
наружныхь лфотницы; средину здашя образуеть двухъ-свфтный залъ, окружен- 
ный въ нижнемъ этаж колоннадой п покрытый куполомъ. Помфщеня ниж- 
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няго этажа предназначены для скульптуры, а перестроенный впослЪдетии 
верхн!Й этажъ — для картинъ. Южный, главный фасадъ украшенъ колоннадой, 
къ которой вверхъ ведетъ широкая открытая лестница, украшенная фигурами. 
Музей въ Лрезденф, одно изъ самыхъ выдающихся архитектурныхь произве- 
девй новаго времени, описанъ нами уже раньше въ числ поетроекъ, произве- 
денныхъ Семперомъ. Величественный придворный музей истори искусетвъ 
зъ ВфнЪ по планамъ Семпера и Газенауера быль выполненъ и законченъ 
послЪднимъ въ 1872—-81 годахъ, по крайней мЪрЪ снаружи; открыте музея 
мотло послфдовать только въ 1891 году. Здане музея четырехэтажное и со: 

держить два двора. Главный фасадъ оживленъ массивной средней постройкой 
и двумя угловыми выступами; надъ средней частью поднимается куполъ съ 
4 башенками по угламъ; коллекщи по истори искусства въ нижнемъ этажь 
обильно освфщены сбоку; картинная галлерея въ первомъ верхнемъ этажь 
имфетъ верхый свфтъ, ау фасадовъ помфщены въ двухь этажахъ кабинеты, 
освъщенные съ боковъ. Фасады облицованы тесанымъ’ камнемь и богато 
украшены скульптурой; внутри много пестрой мраморной облицовки. 

Съ ремесленными музеями, поводомъ къ устройству которыхь послужила 
всемрная выставка въ Лондон, бывшая въ 1851 году, связана большею 
частью ремесленная школа. Самый старинный примЪръ этого рода — Сопзегуа- 
фоте 4ез атёз её шёйегз въ Парижь, которая была устроена въ старомъ аб- 
батствз 98. Магёт 4ез СВатрз и въ 1889—1872 г. перенесена въ новое 
здаве, построенное Водуайе. Соутъ-Кенсингтонеый музей въ ЛондонЪ 
строился, начиная съ 1868 г., различными архитекторами и достигъ необык- 
новенныхъь разм$ровъ. Помфщене для орнаментнаго и прикладнаго искус- 
ства занимаетъ 3 большихъ зала, крытыхъ стекломъ и четвертый, меньший; 
такимъ образомъ, эти коллекщи наполняютъ почти весь нижеЙ этажъ и еще 
нЪкоторыя галлереи верхняго этажа; картины помфщены въ залахъ верхняго 
этажа, освъщенныхъ большею частью верхнимъ свЪтомъ. ВромЪ того имЗютея 
помфщея для бибмотеки, художественная школа и музей патентованныхъ 
изобрЪтевй. Австрйсый музей искусствъ и промышленности въ ВФнз по- 
строенъ въ 1868---1871 г. фонъ-Фёретелемъ; ядро постройки образують три 
помфщен1я съ верхнимъ свЪтомъ, квадратный, покрытый стекломъ и окружен- 
ный аркадами свЪтлый дворъ идва связанныхъ съ нимъ зала. Вокругъ этихь 
помфщевй со всзхъ четырехъ еторонъ расположены освфщенные сбоку залы 
музея. Фасады сдфланы въ кирпичномъ стилф, кое-гдЪ украшены тесанымъ 
камнемъь и оживлены сграффитовымъ фризомъ. | 

Постройка театровъ также сильно улучшилась, начиная, во первыхъ, 
©ъ уже упоминавшихея работъ Семпера, и отчасти благодаря составленному 
имъ проекту театра для Мюнхена, къ сожалЬн1ю оставшемуся неисполненнымъ; 
вторымъ шагомъ была замфчательная постройка ВЪнекаго опернаго театра 
ванъ-деръ-Нюллемъ и Сикардебургомъ. Парижеюый оперный театръ Гарнье 
представляль уже лишь нзкоторое улучшен!е вЪнекаго. Зелингъ. составилъ 
проектъ постройки меньшаго городекого театра въ Галле, достоинство котораго 
состоитъ въ простотЪ плана и удачномъ развити переднихъ помфщевй для 
публики. Возникшую въ самое новфйшее время идею народнаго театра вы- 
полнилъь Маркь въ Вормез, придерживаясь въ наружной обработкВ романекихъ 
формъ; болЪе изящно обработана эта же идея въ берлинскомъ театр$. Апол- 
‘лона, построенномъ 9бе. Во многихъ городахь Росёи въ настоящее время 
построены народные театры, хотя быть можеть и скромные по отдфлкВ и 
размБрамъ. | 

Типъ современнаго концертнаго зала выработали впервые Грошусъ и 
Шмиденъ, построившие таковой для Лейпцига; общее расположен1е его просто 
и величественно. Залъ еъ хорошими акустическими свойствами образуеть 
хоробкообразное помфшене умЪренной высоты, а лежащая подъ нимъ ‘гар- 
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деробная устроена чрезвычайно удобно. Изъ числа крупныхъ здайй для 

народныхъ увеселен1й назовемь „Флору“ въ Берлинф и Пальмовый 

садъ въ ФранкфуртЬ-на-МайнЪ; первое проектировано и исполнено Штиромъ 

по рисунку проф. Отцена, послфдые арх. — Шмидтомъ. 
Иногда, хотя и въ видЪ исключешя, новёйнця общественныя здав!я того 

или другого рода не достигають высоты развитя соотвфтетвующихь имъ 

произведен й античнаго зодчества. ‘Такое исключеше предетавляютъ бани, 

такъ какъ въ дЪйствительности воЪ новъйпия подобныя устройства стоятъ далеко 

позади великолфиныхъ римекихъ бань, которыя достигли высшей степени 

монументально-архитектурнаго развитя. Намъ нфтъ надобности здБеь еще 
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258. Бассейнъ въ Штуттгардской бан$, построенъ Виттманномъ и Шталемъ. 

Цо „АтеБекюозере ВКопазевал“. 

разъ возвращаться къ величественнымъ купальнямъ древняго Рима, которыя 
уже были описаны въ предыдущемъ отдфлф. Въ есравнеши съ ними про- 

изведеня среднихъ вЪковъ едва заслуживають вниман!я; часто упоминаемыя 
„Вайезвфеп“ этого времени были, судя но всему, весьма бфдно устроены. Оть 

нихь ничего не сохранилось, кромЪ еврейскихъ купаленъ въ Фридеберг%, въ ` 
ГессенЪ, въ Гальберштадть и ШпейерЪ. Бани эти подчинялись предписанямъ 

культа, по которымъ могла употребляться только ключевая, дождевая или 
колодезная вода, и при томъ безъ искусственнаго нагрёвашя. Въ Шиейер8 

нужно спуститься на 9,5 м. по покрытой сводомъ лстницВ къ уровню 
колодезной воды. Къ первой, прямой. лфетниц примыкаеть помфщеше, , по- 

крытое крестовымъ сводомъ на колоннахъ, съ одной стороны котораго находится 
ниша для раздфваня, а съ другой стороны полукруглая витая лфетница ве- 

деть внизъ въ почти квадратную купальную башню. Башня покрыта кресто- 
вымъ сводомъ и выведена вверхъ настолько, чтобы возможно было устроить 
неболышя окна. Купальня въ Шшейерь, относящаяея приблизительно къ 12 



Т-во „Просвъщеню“ въ Сиб, 

Купальное заведене Казегра@ въ Карлебадъ. 

А. — главный вестибюль. В — парадная лЪстница. С — залъ для лечебной гимнастики» р ложа. Е дворъ. Е галлереи для перевозки ваннъ. @ — лифтъ для ваннъ. 

Н — помъщен!е резервуара. 1 — отдлешя для минеральныхь водъ. К — комнаты д грязевыхъ ваннъ. [ — раздъвальни. М — корридоры. М — комнаты для холодныхъ 
ваннъ. 0+ блевая. 
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ВВку, не находится болфе въ дфйстви; находящеюся же въ Гальберштадть 
купальней, приблизительно того же времени, еще пользуются. Эпоха возрож- 

'. дея создала множество богато украшенныхъ купальныхь помфщевшй во 
дворцахъ. 

| Въ непосредственной связи съ эпохой римекаго владычества находятся 
купальни въ Будапешт, питаемыя природными горячими источниками. Альт- 
офенъ по латыни носилъ назван!е Адишейии — городъ пяти источниковъ. 
Самый значительный и наиболфе разработанный источникъ въ Будапешт — 

_ Райценбадъ, обстроенный въ 1860 г. фонъ-Иблемъ; въ БрюкбадВ сохранилась. 
еще турецкая купальня, построенная въ 1570—1577 пашою Мустафа Соколи 
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254. главный пассажирсв вокзалъ въ ФранкфуртЪ на М. Построень въ 1883 88 г. по проекту 

Г. Эггерта. По „Оешщзеве Вале! ишя“. 

на фундаменть арх1епископскаго замка, и заново отстроенная въ 1860 г. 

Кайзербадъ, еще сохранивпийся отъ римлянъ, быль улучщенъ однажды коро- 

лемь МатвЪемь Корвиномъ и вторично расширень въ 1548—1548 Мога- 
медъ - нашою; до сихъ поръ еще сохранилась часть турецкихъ сооруженй. 

Въ послфднее время природные цфлебные источники во вофхъ странахъ 
служать поводомъ къ возведению великолёиныхь лечебныхь заведешй съ 

курзалами, читальнями и проч., какъ, напр., лечебница Кайзербадь въ Карлс- 

бадф, хотя и уступающихь по своей монументальноети сооружешямъ древ- 
нихъ римлянъ. Большая часть этихь курортовъь настолько извфетна, что 
мы считаемъ возможнымъ ихь здфеь не описывать. 

Вокзалы должно считать совершенно новымъ типомъ, такъ какъ постройка 

желфзныхъ дорогь вообще началась только съ 80-хъ годовъ нашего столфя. 

Болфе всего интереса представляють больше вокзалы — конечныя станщи 
желЪзныхь дорогъ въ большихъ городахъ, которыя должны быть очень ши- 

рокими для према большого числа путей. Для покрытя ихъ пролетовь 
употребляются самыя смфлыя желЪзныя конструкщи, большею частью безт 
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промежуточныхь опоръ. У первыхъ по времени вокзаловъ фасады были 
недостаточно характерны, такъ какъ на первый планъ выдвигались зачастую 
одни административныя помЗщен!я; посл примфра вокзала СЪфверной дороги 
въ ПарижЬ, этого болве не дЪлаютъ, и новЪфйпие вокзалы уже совершенно 
характерны; какъ образцовые вокзалы новЪЙшаго типа, нужно назвать Ангаль- 
св вокзалъ въ БерлинЪ, построенный Шзвехтеномъ, вокзалы Метца и Страс- 
бурга, построенные Якобшталемъ, и Центральный вокзаль въ Франкфурть- 
на-МайнЪ, построенный Этгертомъ. 

Въ послфдн!е годы умножились и значительно улучшились пр1юты и 
богалфльни для старыхъ и немощныхъ, а также больницы всякато рода; 
богатыя средетва для ихъ постройки жертвовались государствомъ, обществами, 
а нерздко и частными лицами. Образцовы городеые пр1юты въ Штутгартф, 

255. Планъ новаго собора въ Берлин, построенъ Юл. Рашдорфомъ. 
По „Режзсне Вапхецаия“. 

проектированные Шмидтомъ и Буркгартомъ, гдф мфщанеый госпиталь, бо- 
гадфльня, домъ трудолюбМя, и ночлежный прютъ образуютъ цфлую боль- 
шую группу зданй, украшенную садами. .Въ дьль гипенической постройки 
больницъ, особенно въ отношеюи вентилящи, отоплешя и содержаня въ 
чистотВ, примфромъ послужиль госпиталь Ларибуазьеръ въ Париж, уже 
нами упоминавиИйся. Совершенно новую форму больницъ создало требова- 
не изолировашя больныхъ, породившее павильонную или, въ боле. про- 
втомъ выполнен, барачную систему. Прекрасный примЪръ большого‘ гоепи- 
таля павильонной системы представляетъ построенная въ БерлинЪ. Грошусомъ 
и Шмиденомъ городская’ больница. Лечебница для умалишенныхъ, построен- 
ная Бланкенбергомъ” въ ДальдорфЪ близъ Берлина, благодаря расположен!ю 
зданй въ паркЪ, имЗетъ почти веселый видъ, въ. противуположность мрач- 
ный помфщевшямтъ, похожимъ на тюрьмы, въ которыхъ прежде содержали 
душевно-больныхъ, а это не можеть не отразитьея благопрятно и на’ с8- 
момъ ходВ леченя. 

Огромныя фабричныя постройки нашего времени очень интересны, но 
онз не принадлежать къ числу архитектурныхъ произведен. Строитель с0з- 
даеть для фабрики только бездушную, хотя и цфлесообразную оболочку, 



ЦЕРКВИ. 381 

тогда, какь все, само по себф важное внутреннее. устройство относится къ 
области технологи. Въ слфдующихь томахъ нашего изданя мы надфемся 
познакомить нашихъ читателей со всфми важнфйшими процессами современ- 
ной технолойи — обработкою рудъ, производствомъ кирнича и гончарныхъ 
издЬМИ, ткацкимъ производетвомъ, приготовлешемъ сахара, пива, спирта и 
пр.› и такимъ образомъ ввести нашихъ читателей въ тв, нерфдко величе- 
ственныя помфщеня, изъ которыхъ исходять какъ оружя войны, такь и 
необходимые предметы для обыденной жизни. : 

‚ Излагая исторю различныхъ стилей, мы довольно подробно останавли- 

256. Новая синагога въ МюнхенЪ, построена въ 1885—87 А. Шмидтомъ. 

По „Оешзсве ВаахеЦипе“. 

вались на постройкЪ церквей и, такъ какъ сооружеше храмовъ боле, не- 
жели какихъ либо иныхъ здан, подчиняется установившимся традищямъ, 
съ трудомъ поддаваясь нововведенаямъ всякаго рода, то здЪсь, говоря о новЁй- 
шей архитектур$, мы можемъ болБе уже не возвращаться къ архитектуръ 
церковной. Планъ католической церкви столь же неизмфненъ, какъ ея ри- 
туаль; однако, велфдотве стремлевя къ улучшеню акустическихъ свойствъ 
здашя, чтобы прихожане лучше могли слышать проповфдника, теперь чаще 
избъгаютъ длинныхъ, вытянутыхъ нефовъ, поперечнаго сфченя базилики и 
центральныхъ куполовъ. Въ обработкЪ внфшности католическихь церквей 
преобладаютъ среднев$ковыя формы и возрождеше; въ Германи предпочи- 
Таютъ готичесвя формы. Протестанская церковь придерживалась послЁднихь 
весьма долго; но и въ ней замфчается стремлене къ акустическому прогрессу, 
выражающееся въ создани центральной постройки съ короткими крыльями, 
и съ кафедрой, возможно близкой къ ея центру; прежн!й типъ боле соотв%т- 



382 АРХИТЕКТУРА НОВЪЙШАГО ВРЕМЕНИ. 

ствовалъ духу лютеранъ, послёде -— реформатовъ. Изъ новыхъ церквей 

заслуживають упоминашя протестансьй соборъ въ Берлин, по проекту Раш- 

дорфа, церковь св. Гертруды въ УленгорстВ близъ Гамбурга, по проекту От- 

цена и др. 
Стилистическая обработка синагогъ въ течене послфдняго вфка мз- 

нялась много разъ; планъ ихъ претерифль мене измёненй, хотя онъ не 

особенно стфененъь ритуаломъь — кром лишь требовавшя отдфльнаго помф- 

шевя для женщинъ. (Строить, однако, въ арабекомъ стил синагоги стали 

сравнительно недавно, и это направлеше, продержавшись также недолго, 

вскорв замфнилось романскими формами, что видно, напр, ВЪ новой сина- 

тогЬ, построенной въ Мюнхен арх. Шмидтомъ въ 1885—87 г. 

Олфланный нами кратый обзоръ современныхъ построекъ позволяеть 

видфть большую разницу между нашей и давно проледшей эпохой — именно 

вЪ томъ, что нынЪ существуеть гораздо болфе типовъ зданий, р»зко разгра- 

ниченныхъ между собою, нежели прежде, а это открыло обширный путь ху- 

дожественному творчеству. Несомнфнный прогрессъ нашего времени заклю- 

чается какъ въ создани подходящихъ, характерныхъ формъ для каждаго типа, 

такь и вь преодолён! конструктивныхъ трудностей, и этоть прогрессъ мо- 

жетъ вознатрадить насъ за то, что новое время не создало еще своего проч- 

наго, укоренившагося и всЪми признаннаго стиля. А выйдеть ли что либо 

изъ современныхь намъ попытокъ создать такой стиль — покажеть бу- 

дущее столе. 



Стр оительная техника. 

8 ©, С 

ъ предыдущемь отдфлЬ нашей книги мы прослЪдили затЪмъ, какъ 
развились архитектурныя формы, разсматривая ихъ съ художе- 
ственной точки зрьшя. Теперь намъ предстоить ознакомиться 
съ технической стороной дБла— съ развитемъь строительныхъ 
конструкц!Й. 

Послфднее выражене, взятое въ обширномъ смыслЪ, означаеть всея 
способъ соединешя однородныхъ или различныхь строительныхъ матер!аловъ, 
посредетвомъ котораго образуются отдфльныя чаети постройки, или, наконецъ, 
цфлое здан1е. Поэтому соединене двухъ деревянныхъ шестовъ шатра гиб- 
Кими вфтвями или лыкомъ — не менфе важная конструкщя въ началь суще- 
ствовая строительнаго искусства, чфмъ явивпияся позднфе врубки, или 
соединеня брусьевъ металлическими болтами. НесомнЪнно, напр., что обра- 
зоване стЪнъ шатра тростниковыми циновками, или тканями, должно было 
пройти черезъ столько же стад постепеннаго усовершенствовая, какъ и 
наши современныя конструкщи стБнъ и потолковъ изъ дерева, камня, желЪза 
и искусственныхь строительныхъ матераловъ. 

Не только образцы построекъ, но и самые ихъ матер!алы первона- 
чально заиметвовались непосредственно изъ природы и только по мёр% возра- 
стая культурности увеличилось число строительныхь матераловъ. Велфд- 
сте этого въ н$—которыхъ странахъ употребляли сначала для построекъ 
только дерево, а въ другихъ преимущественно только камень, по образцу пе- 
щеръ и ущелий. Лишь гораздо позднфе явились комбинаши земли, камня, 
дерева, металла и тканей, а еще позднёе научились приготовлять боле 
прочные связывающ1е матералы: цементъ, гвозди, припой и т. под. 

Характеръ самой ранней строительной техники у различныхь народовъ 
былъ далеко не одинаковъ, и въ большинствь случаевъ прослфдить его можно 
только по случайнымь признакамъ. Такъ, напр., какъ мы уже видфли въ 
первомъ отдфлЪ, въ Китаф, Инди, Пери и др., сохранились остатки 
многихь крупныхъ построекъ раннихъ культурныхъ эпохъ, но нфтъ памят- 
никовъ переходныхъ ступеней развит!я, на основан! которыхъ можно было 
бы сдВлать вфрныя заключеншя о его постепенномъ ходф. Только Еги- 
петъ, страна чудесъ древнЪйшей культуры, даеть намъ эту возможность. 
ЗдЪсь еще и теперь можно видёть первую ступень строительнаго искусства — 
грубыя неправильныя кучи камней, или каменные курганы; подобные же 
курганы существовали также у кельтовъ и первобытныхъ обитателей св. 
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Америки. Валы изъ неотесанныхъ камней, ограждающ1е большя или мень- 
ця пространства круглой или четыреугольной формы, предотавляютъ слф-. 
дующую по времени форму строеня. Векор% явилось умфнье подбирать наи- 
болфе подходящ куски камня, такъ что получалась перевязка швовъ, а 
затБмъ, насколько позволяли существовавиця орудя и инструменты, явилась 
и искусственная обработка строительных камней. Швы наполнялись гли- 
ной и мхомъ, пока не начали, около 3800 г. до Р. Х., примфнять наетоя- 
ий‘ растворъ, который употреблялся въ дЬло во влажномъ состоящи и впо- 
слфдотвьи отвердфвалъ. Постепенно совершенствовались болЪе и боле и 

приспособлен!я для производетва работъ, дававийя, напр., возможность под- 
нимать тяжелыя каменныя плиты для массивныхъ потолковъ храмовъ. СтВны 
послфлнихъ начали съ течешемъ времени расписывать, иеще теперь сохра- 

у нились на нихъ изображе- 
Ня, изъ которыхъ видно, 
какъ строились жилые дома. 
приблизительно за 2000 
лЬть до Р. Х,; изъ нихь 
мы можемъ даже убфдить- 
ся, что уже за 1600 лЬтъ 
до Р.Х. въ ЕгиптВ умёли 
класть настоящя арки изъ 
клинообразныхь камней, 

а уити" | со сходящимися къ центру 
о швами. 

Два древнихъ наро- 
да, предетавляющихъ наи- 
большШй интересь для 
истори техники, были, 
какъ извфетно, греки и 
римляне. 

Въ ихъ рукахъ строи- 
тельное искусство достиг- 
ло высшаго развитя, едз- 
лавшись образцомъ для 

257. СЪверный бревенчатый домъ. веЪхъ послфдующихь 

эпохъ. Не говоря уже о с0- 

зданныхъ ими архитектурныхъ формахъ, можно см$ло утверждать, что и наша 
современная техника не перещеголяла искусства древнихъ грековъ въ совер- 
шенств® обработки мрамора, въ правильности притески камней кладки и въ 
цфлесообразности ихъ формы, обусловливающей перевязку. 'ТЪ спещальныя 

требовавя, которыя античный стиль предъявлялъ къ конструкщямъ, создали 
особую технику, которую мы должны иёнить не менфе, чЁмъ и самыя формы, 
созданныя этимъ стилемъ. Усифхи техники всего очевиднфе у римлянъ, въ 

каждомъ памятник» которыхъ мы видимъ новый примЪръ мастерского испол- 

нен!я, обдуманности конструкщй и разрЬзки кладки, въ особенности въ вели- 

чественныхь сводчатыхъ покрытяхъ. 
Въ то время, какъ народы, живиие по берегамъ Средиземнаго моря, уже 

пользовались столь разносторонними примфнешями своей богатой техники, 

современные имъ обитатели нынфшней Германи только еще вступали на 

путь культурнаго преусивяня. Древнфйпия изъ германскихъ построекъ — 

свайныя, остатки которыхъ найдены лётъ пятьдесять тому назадъ на дн 
нфкоторыхъ озеръ. Эти свайныя постройки относятся къ пер1оду времени 

за 1800—800 лЬтъ до Р. Х., и позволяютъ заключить о существовавшихь Въ 

то время орущяхъ, сперва каменныхъ, затВмъ —- бронзовыхъ. За все время 
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послфдующихь столётИ мы встрёчаемъ остатки построекъ только въ раскон- 
кахъ, и только съ эпохи первыхъ римскихь походовъ начинаются первыя 
свёдВшя относительно образа жизни предковъ современныхъ германцевъ. 
Судя по этимъ свфдЪыямъ, ихь жилища „строились изъ сырца, или изъ 
дерева, крылись соломою или дерномъ; словомъ, они строились на скорую 
руку, и не удивительно, что послБ войнь и посл великаго переселешя 
народовъ оть этихь построекъ ничего не. осталось. 

Естественно, только въ течеше цфлаго ряда вфковъ столь жалыя по- 
пытки строительства могли достигнуть высоты памятниковъ средневЪковаго 
зодчества. Носителями строительнаго искусства были монастырск1я об- 
щины, настоятели которыхъ, любиви!е строительное дфло и понимавше въ 
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258. Швейцарсый домъ изъ брусьевъ, 

немъ толкь, покончивъ съ устройствомъ собственныхъ жилищъ, охотно раз- 
сылали цфлую толпу взрующихь адептовъ по всей стран ради постройки 
церквей. По мфрЬ ослаблешя связи съ первоначальнымь источникомъ, обра- 
зовались тамъ и сямъ строительные союзы — ВааВйЙеп, которые ревниво 
хранили въ тайнф, во все время среднихъ вфковъ, основныя правила и тех- 
нику строительнаго искусства. Только начиная со времени возрожденя, строи- 
тельное искусство начинаетъь длаться общеизвЪетнымь и становится достоя- 
шемт строительныхь цеховтъ, игравшихъ значительную роль въ жизни го- 
родовъ того времени. Съ этихъ поръ начинается быстрое развите вовхъ 
отраслей техники, и богатство украшен, примфнен!е. которыхъ ранфе огра- 
ничивалось только церквами и монастырями, начинаеть переходить и на 
частныя постройки, какъ можно судить по княжескимъ замкамъ и домамъ 
горожанъ, сохранившимся со времени реформащи. 

Мы не будемь здЪеь входить въ подробности того, что уже описано въ 
общихъ чертахъ въ первомъ отдфлф книги; читатель, внимательно слёдивиий 
за предыдущимъ изложешемъ, легко пойметь ту связь между искусствомъ и 
техникой, которая создалась въ послфднее время. Безъ соотвфтетвеннаго 

Истор1я строительн. искусства. 25 
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обогащен!я средотвъ техники былъ бы невозможенъ переходъ оть возрожде- 
я къ болфе живому барокко, къ рококо и стилю импери, съ ихъ поете- 
пенно возрастающей потребностью въ легкихъ, элегантныхъ сооружевяхъ, 
вынолнен!е которыхъ требуетъ оть вефхъ его участнивовъ чрезвычайной лов- 
кости и мастеретва. 

Уже къ этому времени художественныя требованйя, предъявляемыя къ 
матер1аламъ, были очень высоки; тЪмъ не менфе, только ближайшей къ намъ 
эпохз было суждено, путемъ научныхь разечетовь и непосредственнаго 
опыта, такъ выработать всф отдфльныя конструк, какъ этого требовалъ 
принципъ наивыгодн®йшаго использован1я свойствъ матерала — другими ело- 
вами, соединить возможную легкость конструвщи съ достаточной степенью 
ея безопаснобти. Прогреесъ этотъ обусловливалея тысячами успховъ нашей 
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259. Деревянный фахверкъ 

науки въ области физической хим ши, выпускающей на рынокъ постоянно но- 
вые матер1алы, такъ что истор1я строительнато дфла въ ХГХ столб, въ 
сущности, предотавляеть собой исторшю изобрътенй этого въка. 

Если мы, чтобы сдфлать оби]Й обзоръ этой обширной области, пожела- 
емъ проел$дить послфдовательный ходъ постройки, то отдёльными момен- 
тами ея являются: возведене стЪнЪ, разнообразное примфнен!е желЪва, 
устройство кровли, лЪеовъ, потолковъ и половъ, лфетнидъ, дверей, отхожихъ 
мЗеть и, наконецъ, внутренняя отдфлка. 

Дерево и камень, какъ матер?алы для стфнъ. 

Стзны представляютъ собой неотъемлемую конструктивную часть всякой 
замкнутой постройки. Природными матералами для стЪнъ являются, прежде 
всего, камень и дерево. Въ болЪе холодныхъ мФетностяхъ всегда сначала 
преобладаетъь послфднЁй изъ названныхъ матераловъ, а обитатели болФе вы- 
сокихъ широтъ еще и понынЪ во многихъ м5отахъ остались върны своимъ 
стариннымъ бревенчатымъ жилищамъ. Рис. 257 представляеть подобный, 
„рубленый“ изъ бревенъ домъ, а сбоку показанъ и способъ соединевшя бре- 
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венъ въ углахъ!. Нетрудно видфть, что при такомъ употреблеши дерева, 
много. матермала пропадаеть даромъ. Въ швейцарекихъь постройкахъ изъ 
брусьевъ (рис. 258) примфнен!е матерала уже болфе ращонально. На с- 
верф во многихъ м$Зетностяхь строять еще и церкви рубленыя изъ бревенъ, 
примфромъ чего можеть служить церковь въ БоргундВ (рис. 120); о дере- 

вянныхъ церквахъ русскихъ сЪверныхъ губерн!Й мы уже говорили. Однако, 
благодаря опасности въ случаь пожара и постепенному возрастаню цфны 
лфса, вельдетве его истребленя, на западЪ деревянныя постройки уже давно 
замфнились иными. Такую замфну представляютъ собой прежде всего фах- 
верковыя постройки, достигиия въ Гермаши высокой степени совершенства 

уже въ среде вфка. Фахверковая постройка состоитъ изъ деревяннаго 

кА 
р м 
0 

263. Соединеше въ накладку. 264. Соединейе зубомъ, 

260—264. Различныя врубки. 

остова, промежутки между брусьями котораго заполняются, смотря по назна- 

ченю зланя, досками, сырцомъ или обожженнымьъ кирпичемъ. Подобная 

постройка представлена на рис. 259: на каменномъ цоколЪ лежить нижняя 

обвязка, на нее установлены стойки, поддерживающия верхнюю обвязку и 

лежащя на послфдней потолочныя балки. Въ многоэтажныхъ здавяхъ часто 

потолочная обвязка нижняго этажа лежить на выступающихъ концахъ балокъ, 

такъ что верхнШ этажь шире нижняго. Раскосы, расположенные кое-гдъ 

между стойками, обезпечивають ихъ неизмфнное вертикальное направлене, 

а слёдовательно и необходимую жесткость всей системы. Коротюе брусья — 

ригеля — ограничиваютъ сверху и снизу дверные и оконные проемы, раздфляя, 

кромЪ того, большая поля на меньшшя. 
Всв брусья, образующие остовъ, связываются между собой различными 

1Кь сожальнию, въ рисунокь вкралась неточность, такъ какъ углублен!е, или 

такъ наз. чашка, вынимается только съ нижней стороны каждаго бревна; на ри- 

сункЬ же показана выемка и снизу, и сверху, чего, по крайней мЪрЪ въ Роса, ив 

дълается. На сл»дующемъ рис. 258 подобное же соединенше показано правильно. 
Прим. ред. 

25% 
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родами врубокъ, носящихъ, въ зависимости оть взаимнаго расположеня 

брусъевъ, различныя назватя, какъ показано на рис. 260—264. Въ дальн й-. 

шемъ своемъ развити, фахверковыя строешя украшались богатой рёзьбой 

обвязокъ, выступающихь концовъ балокъ и ихъ консолей, а иногда и осталь- 

ныхь брусъевь; поля между вими, служания только дли заполневшя и не 

БЕ! | 

ИНОЕ 0 

ы й ТИ 

= 

Т 
Фасадъ. РазрВзЪъ. 

| 

265 и 266. Богатая обработка фахверка. 

имфющя конструктивнаго значеня, украшались фигурами, образуемыми клад- 

кой. НЪеколько такихъ фигуръ представлены на нашемъ рисунк$. 

Фахверковый способъ постройки, запрещаемый нынЪ въ городахъ велВд- 

ств!е недостаточной пожарной безопасности, въ послёднее время нерЪдко съ 

большимъ успфхомъ примфняется для постройки дачъ. На рис. 265 и 266 

показанъ, въ вид примзра современной богатой отдфлки деревянныхъ строений, 

щипець дачи, построенной близъ Дрездена арх. Шиллингомъ и Гребенеромъ. 

Какъ видно изъ приложеннаго разрёза, для сохранен!я тепла позади фахвер- 

коваго фасада продолжается настоящая кирпичная стЬна, что, конечно, низ- 

водить самый‘ фахверкь до значеня декорацщи. 
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Для остова фахверковыхь зданй примфняются исключительно сосна 
или ель — не особенно долгов чныя породы, и несомнённо, что отъ бога- 
тыхъ средневфковыхъ деревянныхъ строевй ничего не дошло бы до насъ, 
если бы они не строились изъ толетыхъ, прочныхъ дубовыхъ брусъевъ. Но 
такъ какъ этоть матермаль нынЪ слишкомъ дорогъ, то прибфгаютъ къ нёко- 
торымъ заграничнымъ породамъ, напр. къ американской ели или рИсй-рше, 
которая по долговфчности не устуцаеть лиственнип%. 

‚ Для каменной кладки природа даеть намъ весьма разнообразный мате- 
рлалъ и начало обработки камня для строительныхъ цфлей относится къ глу- 
бокой древности. Сперва употребляли необтесанный камень — полевой, или 
находимый оторваннымъ оть скалъ; стЪны изъ подобнаго камня, сложенныя 
безъ правильной перевязки швовъ, носятъ назване циклопической кладки. 
Образцы ихъ, отличаюеся притомъ громадными размфрами отдЪльныхъ 
камней, сохранились въ Грещи и въ Малой Ази. Въ Германи (какъ и въ 
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267. Кладка изъ колотаго булыжнаго камня. 

Росеи) для кладки подобныхь стьнъ служатъ валуны и булыжный камень, 
употребляемые или въ томъ округленномъ видЪ, въ какомъ они находятся 
на поляхъ, или раскалываемые пополамъ. ВелЪдетв1е неправильной пере- 
вязки швовъ подобной кладки, въ ней клалуть такъ наз. прокладные ряды 
изъ кирпича (или изъ болёе правильной формы камня), а также обдълываюту 
имъ и углы постройки, какъ видно изъ рис. 267. 

Несравненно боле прочная кладка получается изъ обтесанныхъ кам- 
ней — известняка, песчаника, мрамора или гранита, причемъ камнямъ при- 
дается соотв. форма, а швы получаются тоне и ровные. Обыкновенно те- 
саный камень употребляется только для наружной облицовки фасадовъ, 
причемъ очень важно, чтобы облицовка была хорошо связана съ кладкой 
самой стЗны. Какъ видно изъ фиг. 269—270, для этого чередуютъ въ каж- 
домъ рядЪ ложки и тычки и, кромЪ того, заусенки камней облЪлываютъ въ 
видВ ломаныхь поверхностей 1. КромЪ того, каждый рядъ облицовки соеди- 
няется съ забуткой многочисленными скобами и анкерами. Фиг. 268 пока- 

1 Ложками называются продолговатые обтесанные камни, положенпые наиболь-. 
шимъ своимъ измЪрешемъ вдоль стфны, а тычками — камни, расположенные поне- 
рекъ стВны. Въ кирпичной кладкЪ сохраняются ть же назвашя. СлЪдуетъ замЪ- 
тить, что способы облицовки, показанные на рис. 269—270, хотя и весьма совершен- 
ные, по своей чрезвычайной дороговизнЪ примЪняются доволько рЪдко. 

| | Прим. ред. 
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зываетъ тесаный каменный фасадъ углового павильона здашя германскаго 

рейхстага, арх. П. Валлоть, причемъ на нашемъ рисункВ ясно видна раз- 

рфзка швовъ облицовки. При ‘перекрыт значительныхь пролетовъ цфль- 

ными, горизонтально положенными камнями, необходимо имфть въ виду, что 

камень, хорошо выдерживая сжате, сравнительно слабо сопротивляется из- 

тибающимъ усимямъ. Поэтому подобные перекрываюние камни не слёдуеть 

сильно нагружать, и для безопасности лучше оставлять ‘надъ ними открытый 
шовъ въ нфоколько сан- 
тиметровъ шириной. При 
небольшихъ пролетахъ на- 
грузка, приходящаяся на 
подобные камни, прини- 

и ИН | мается особыми разгруз- 

Е ными арками или метал- 

НЕ лическими балками, при 

еее ни вначительныхь же про- 
| летахь приходится при- 

— | = бЪгать къ гораздо бо- 

, ь лфе сложнымъ конотрук- 

Н ЩямЪ. 

р | На рис. 271 нпоказа- 
НЫ на подобная конетрукцая, 

примБненная для  глав- 

ЕЕ нато карниза здавя тех- 
НЕ ОСН | ническаго высшаго учи- 

лища въ Шарлоттенбуртф, 
съ пролетами архитрава 
въ 5,6 метровъ, причемъ 
положенныя НадЪ нНимъ 

ее клепаныя котельныя бал- 
ки, высотой въ 60 сант., 

=  несуть грузъ в. нчающаго 
карниза и аттика, & не- 
большия поперечныя балки 
сь кирпичными сводиками 

ши между ними поддержи- 

| и = вають покрыте надъ ар- 

7 т . хитравомъ и въ то же 
время даютъ возможность 

268. Облицовка ре вЪ ВИН тесанымъ укрёпить анкерами въ 

По рабочему чертежу арх. Валлота. кладкЪ стзны выетупаю- 

щя консоли карниза. 

Качества естественнаго камня изъ различныхъ ломокь бываютъ далеко 

не одинаковы, и поэтому необходимо всегда внимательно изслёдовать, отвф- 

чаеть ли камень мфетнымь усломямъ и климату. Всегда для наружныхъ 

работь беруть болфе крёшая, а для внутреннихъ — боле мягюя, легче обра- 

ботываемыя породы; послёдейя иногда обработываютъ въ свъже-выломанномъ 

видф, когда камень еше мягокъ; впослёдетни онъ твердфеть. Для здавя 

рейхстага различные сорта пеечаника были выбраны весьма тщательно — изъ 

ломокъ въ Альть-Виртау (Силезя), въ РаквицЪ, въ Тевтобургскомъ лоу, въ 

Нессельбергь (Ганноверъ) и въ области р. Майна*. Для особенно выдаю- 

1 Изъ русскихъ песчаниковъ наиболЪе употребителенъ радомеюй, примЪненный 

для памятника Парю-Освободителю въ МосквЪ и для фасадовъ многихъ частныхъ 

зданий. Прим. ред. 
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щихся частей лучше всего первозданныя горныя породы — гранить и «енитъ, 
& ГДЪ это позволяеть климатъ — мраморъ; хороши также нЪкоторыя вулкани- 
чесмя породы: базальтъ, трахитъ, лава и др. | 

Примфнен!е естественнаго камня въ архитектур особенно увеличилось 
съ тёхь поръ, какъ развилась его перевозка при помощи желфзныхъ до- 

‚ рогъ и пароходовъ, а усовершенствоваюя въ области машиннаго производства 
облетчили ращональную обработку камней. Для распиливаня и шлифовки 
камней придуманы особыя машины, приводимыя въ дёйств!е водой, паромъ 
или электричествомъ, а р 
мастероюмя для полировки 
мрамора снабжены самыми 
усовершенствованными, \ ААА К 

прежде неизвестными ин- ПРАГА РРР 
отрументами. Объ этомъ Г) __ || 
свидЪтельетвують памят- Я й 2 ий | 
ники, фонтаны, перила мо- ___ ” й 

С° 

РИ А 
ха стовъ и современные ма- 

. тазины, при постройкз ко- 
торыхъ нашли себф при- 
мзнене цЪнные сорта гор- 
ныхъ породъ, 7 

Здесь же упомянемъ $ => й И —__ 
о томъ, что найдены сред- ПРИ РРИР РРР РАХ РИ И 
ства придавать камню [2 РИА НЕЕ 
большую прочность и со- 
хранять его поверхность 
чистой даже въ тЪхъ го- 
родахъ, гдЪ въ воздух 
очень много копоти. От- 
личные результаты въ 
этомъ отношении даетъ 
тесталинъ, изобрЪтен- 
ный Гартманомъ и Гауэр- 
сомъ въ ГанноверЪ; онъ 
состоитъ изъ двухъ про- 
зрачныхъ, безцвЪтныхъ 
жидкостей, которыя при 

п 
ол. 

и 
РИ 

№ 

АИ 

_ 
Х послЪдовательномъ про- АМ РР 

ата ими камня ОВ. ПАРАХ —_ 
разуютъ  нерастворимое ДИР РРР: ИАА 
соединене и лишаютъ его РА № ЛА | 
епособности поглощать 

воду, не измЪняя при- 269 и 270. Облицовка тесанымъ камнемъ. 
томъ ни цвЪта камня, ни озду и Горизонтальный и вертикальный разр®зы: 
его.в хопроводности ". 

Однако; кругь примфненя естественныхъ камней въ большинствв слу- 
чаевъ ограничивается крупными, монументальными постройками, для обык- 
новенныхь же жилыхь домовъ предпочитаютъ болфе дешевую кирпичную 
постройку. Кирпичъ изъ глины или нильскаго ила, иногда смфшанныхь съ 
соломой и высушенныхъ, или обожженныхъ, приготовлялся древними вавило- 
нянами и египтянами уже за много тысячь лфтъ до насъ. Римляне особенно 
развили кирпичное производство, а въ средне вфка оно достигло полнаго 
блеска. ЗатЪмъ кирпичное производство уже развивалось не такъ быстро, 
до послфднихъ десятилЪт, когда изобрфтене кольцевыхъ печей и кирпиче- 
дфльныхь машинъ снова дало ему живой импульсъ. 

1 Сравнительно съ тесталиномъ бол%е извЪстны вещества, предложенныя проф- 
Кесслеромъь въ Клермонъ-ФерранЪ и названныя имъ флюатами. ДъЪйстые ихъ 
сходно съ дъйстыемъ тесталина. _ Прим. ред. 
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Необожженный кирпичъ, или сырецъ, пригоденъ лишь для второстепенных 
построекъ; наоборотъ, настояний, т. е. обожженный кирпичъ представляетъ 
собой прекрасный, ничЪмъ незамёнимый матералъ. Одинъ современный 

англИевыш писатель отозвался о кирпичв сл$дующимъ образомъ: „природный 

камень вывфтривается, чугунъ ломается, желфзо гнется; только хороний кир- 

пичь можно назвать универсальнымъ матераломъ и при. помощи его можно 
выполнить любую работу“. Доброкачественный кирпичъ не долженъ имёть 
трещинъ ‘или пустоть, что ‘узнается по звонкости звука при удар мо- 
лоткомъ; въ излом кирпичъь долженъ быть ровный, безъ заусендовъ; 

будучи положень въ воду, кирпичъ долженъ поглощать ее въ количе- 
ств не болфе 15°/ своего вЪса. Цвфть кирпича варьируется отъ темно- 
ф!олетоваго до свфтложелтаго и вообще не играеть роли въ опредфлен!и его 

достоинства; съ другой 
стороны, хоропий кирпич 
долженъ имфть прямыя, 
чистыя кромки, не содер- 
жать обожженныхЪ кусоч- 
ковъ извести, а также не 
долженъ содержать раз- 
личныхь  растворимыхъ 
солей, присутстве кото- 
рыхъ бываеть внослзд- 

| стаи причиной некраси- 
ваго бълаго налета на кир- 
пичь, а иногда вредить 
и самой оего прочности. 

р 
ПИ со 

ПИРИ 

| мотря по сил обжига, 
различаютъь нормально 
обожженный или крас- 

| ный кирпич, клин- 
Е керъ, обожженный до 

спеканя, и жел знякъ 
— пережженный, сплавив- 

271. Разгрузная конструкщя надъ архитравомъ при значитель- иИйся кирпичъ, въ ар- 
номъ пролетв. хитектурв обыкновенно 

не употребляемый. Цна 
кирпича въ Германи составляеть оть 20 до 25 марокъ за тысячу. 

Размфры кирпича бываютъ различны, въ зависимости оть м$етныхъ обы- 
чаевъ и предцисанй, и вЪ этомъ отношени желательно по возможности до- 
стигнуть единообраз!я, такъ какъ правильная перевязка кладки достижима 
только при одинаковомъ формат кирпича. А именно, его. длина, ширина и 
толщина должны находиться въ опредфленномъ взаимномъ отношенши, и въ 
Германи принять нормальный форматъ въ 25 Х 13Х 6,5 сант. 1. Вирпичъ 
укладывается въ стёны или логомъ (т. е. вдоль), или тычкомъ, и необходи- 
мое услове правильной перевязки заключается въ томъ, чтобы вертикальные 
швы двухъ послфдовательныхъ рядовъ кладки нигдЪ не совпадали. Как 
видно изъ прилагаемыхъ рис. 272—275, услов!ю этому удовлетворяють раз- 
личные типы кладки: цв пная — изъ чередующихся одинаковыхъ ложковыхъ 
и тычковыхъ рядовъ; крестовая, отличающаяся оть предыдущей тёмъ, 
что швы двухъ ложковыхъ рядовъ, раздфляемыхъ тычковымъ, приходятся въ 
перемежку; готическая или польская кладка, гдЪ ложки чередуются съ 

1 Руссый, т. наз. казенный форматъ кирпича принимается въ 6 ЖЗХ 11/2 верш. 
Прим. ред у 
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тычками въ каждомъ ряду. Если въ стёнф дфлается, въ вилахъ скорзйшей 
просушки, пустота, то части стБны по об ея стороны должны быть мёстами 
соединены кирпичными  тычками, рис. 273. 

Облицовочный кирпичъ, служапий для обдфлки видимыхъ поверхностей 
наружныхь стёнъ, требуеть особой тщательности въ подборЪ глины и во 
всей выдёлкЬ. Онъ долженъ быть сильнаго обжига и имфть равном®рную 
окраску поверхности. Чтобы облицовочный кирпичъ не трескалея во время 
обжига, его обыкновенно дфлаютъ полымъ, снабжая его внутри продольными 
или поперечными каналами, причемъ расходуется меньше дорогой глины. и 
самый кирпичь выходить легче; послфднее удешевляегь его перевозку. По 
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274. Готическая кладка. 275. Облицовка половиннымъ кирпичемъ, 

272—275. Различные виды кладки. 

этой же причин$ для облицовки обыкновенно дфлаютъ кирпичь форматомъ 
меньше, чЪмъ для кладки, какъ видно изъ рис. 275. Обтеска кирпича при 
БладЕВ вообще затруднительна и ее слёдуетъ избфгать; поэтому для угловъ, 
арокъ, карнизовъ и различныхъ выступающихъ частей заготовляютъ лекаль- 
ный кирпичь по особымъ рисункамъ, число которыхъ иногда достигаетъ 
НФоколькихь сотенъ для одной постройки. Выборъ формъ, которыя можно 
придавать кирпичу, при современномъ состоя и техники производства почти 
безграниченъ, и хороше заводы, напр. силезсые или вестфальеве, въ соетоя- 
Ши изготовлять цфлые барельефы и крупныя украшен!я, столь же прочныя, 
какъ и облицовочный кирпичъ обычныхъ размфровъ. Предметомъ серьезнаго 
изучешя нынв сдфлалось и производство глазурованнаго кирпича, который 
быль извфстенъ еще въ глубокой древности, напр., вавилонянамъ, и нынё 
открыты составы глазури почти всевозможныхь ивфтовъ, совершенно не’ тре- 
скающейся и не портящейся на самыхъ доступныхъ непогод® частяхъ здан!й, 
каковы, напр., высоще шпили башень. Декоративная кирпичная башенка. 
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представленная на рис. 276, показываеть — до какого богатетва можетъ до- 

ходить художественная обработка кирпичной кладки и въ какой мфрЪ этотъ 

матералъ, несмотря на обязательные швы, — въ рукахъ такихъ художниковъ, 

какъ проф. Гаазе, Отценъ, Фолльмеръь и др., можеть допустить красивую 

обдфлку даже мелкихъ архитектурвыхъ частей. Цфны на облицовочный 

кирпичъ бывають весьма различны, и вообще можно сказать, что при 

хорошемъ матемалЪ тысяча кириичей въ 1/, нормальнаго формата обой- 
дется не дешевле 50 ма. 

рокъ, въ 1), формата —- 
85 мар., въ 3/, (для 
угловЪъ) — 180 марокъ. 

Качество кладки 
зависитъ, поелВ самого 
камня, прежде веего 
отъ качества употреб- 
леннаго раствора или 
связующаго вещества. 
Глина въ качеств 
связующато матерала 
годится только для вто- 
ростененныхъь цлей, 
такъ какъ она въ сы- 
рости снова  размяг- 
чается; поэтому для. 
строительныхъ цфлей 
имБютЪ главчое значе- 
ве лишь известко- 
вые и цементные 
растворы. Извеетко- 
вымъ или воздуш- 
нымъ растворомъ ва- 
зывается см$еь гаше- 
ной извести съ це- 
скомъ (и водою), отвер- 
дЪвающая  велЪдетве 
поглощешя известью 
атмосферной углекие- 
лоты; въ особыхъ слу- 
чаяхъ примфняется 
тидравлическая 
известь,  добываемая 
изъ доломитовыхъ ИЗ- 

276. Богато украшенная кирпичная кладка (проф. Отценъ). вестняковъ, содержа: 

шихъ  кремнекиелых 
соединен1я; она продается въ видЪ порошка и довольно быстро твердфетъ подт 
водою. Цементомъ называется искусственно приготовленная гидравличе. 
ская известь, значительно превосходящая естественную по качествамъ и крЪ 
пости раствора, отвердфвшаго какъ на воздух, такъ и подъ водою. Приготов 
лен!е цемента было изобрётено лишь въ 1824 г. Аспдиномъ, простымъ векфильд 

скимъ каменьщикомъ, приготовлявшимъ сперва т. наз. романеый цементъ 
Долгое время попытки эти были, однако, неудачны, такъ какъ получаемый це 
ментъ, хотя и твердфль, но впослёдетви пучился и трескалея. Лишь порт 
ландок!й цементъ, получен1е которато сдфлалось извЪотнымъ лёть 80—41 
тому назадъ, обжигаемый до снекащя и обладающйй большимъ удЪльнымъ в% 

И РАТИ т ИЯ Ш 
РаННЧИТНР:: 
кои СА 
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сомъ, понемногу доетигь того совершенства, которое отъ него требовалось. Для кладки портландеюй цементь всегда смфшивается съ 3—4 частями чи- стаго рЬчного песка. На кладку тысячи кирпича расходуется 700 литровъ раствора, для приготовленя котораго потребно около 100 КИЛоГр. сухого це- мента; такимъ образомъ стоимость уложенной на мфсто тысячи кирпича будетъ оть 55 до 65 марокъ, въ зависимости отъ высоты строешя. Нат куб. метръ кладки идетъь 400 кирпичей нормальнаго германскато формата, и 1 куб. м. ея вЪеитъ около 1600 килограммовъ 1, 

Большую роль играетъ самое приготовлене раствора. Песокъ для ра- створа слФдуеть брать не слишкомъ мель, съ угловатыми (не округленными) зернами, въ кодичествф 3—4 частей на 1 часть жирной извести. Перем$- щиван!е должно быть тщательно, чтобы каждая песчинка была облфплена 

277. Мащина завода Гауэ для приготовлен!я раствора, съ я или приводного дДЪйствия, 
наклоннымъ корытомъ, для ручного 

известью; утомительность и медленность перемфшивашя въ ручную вызвала ‘устройство соотвЪтственныхъ машинъ. На рис. 277 показана подобная ма- шина завода Гауэ, Гоккель и Ко въ ОберланштейнЪ, легко приводимая въ `ДВйстве однимъ человъкомъ. Для одновременной работы въ нфеколькихъ МЗотахъь примфняется, между прочимъ, патентованная передвижная машина ‘вавода Бодлендера въ Бреславлф, которая наполняется известью и пескомъ -Н& мфетВ ихъ склада, и во время передвиженя, спустя 10 минуть, приго- товляетъ отлично перемфшанный растворъ. Въ большихь городахъ 2, однако, ‚подобныя машины излишни, такъ какъ въ большинствЪ изъ нихъ имфются спещальные заводы, на которыхъ можно покупать готовый растворь съ же- 
р 1 При соображеня приводимыхъ данныхъ съ соотвфтетвующими русскими необходимо имЪть въ виду разницу не только въ единичныхь цънахъ, но и въ са- ‚ момъ форматЪ кирпича. Прим. ред. * Авторъ говорить, разумЪется, о Гермашш; въ Росси же не только не сущест- вуетъ подобныхъ заводовъ, но даже и вообще машинное приготовлене раствора, прак- `тикуется лишь при крупныхъ инженерныхъ сооруженяхъ; при обыкновенныхъ же постройкахъ почти вездЪ примЪняется прежнй, ручной способъ. Прим. ед. 
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лаемой пропорщей составныхъ частей. Наоборотъ, растворы изъ гиправли- 
ческой извести и цементные слздуетъ приготовлять ‘на мет самой работы, 
тотчасъ передъ употреблешемъ въ дфло, такъ какъ они быстро твердфютъ. 

Прекрасныя качества цементнаго раствора дали возможность. кромф 
песку, примЪшивать къ нему кирпичный щебень; смВсь эта, называемая бе- 
тономъ, иметь чрезвычайно разнообразное примфнен1е. Подобныя смЗси, 
содержашия гидравлическую известь, были извфетны уже дазно, но ихъ при- 
м$нен!е ограничивалось лишь фундаментами мостовъ и т. п. частями соору- 
жен. находящимися подъ водою; нын% же цементный бетонъ играетъ весьма 
важную роль и въ архитектур, и далЪе намъ не разъ придетея товорить 
о немъ. Какъ примфръ примфневя его превосходныхъ качествъ, можемъ 

278. Бетоньера завода Гауэ, Гоккель и К въ Оберланштейн$. 

привести плосый куполъ газоваго резервуара въ РейдЪ, пролетомъ въ 40 
метровъ, цфликомъ сдфланный изъ цементнаго бетона. Мостъ черезъ Лунай 
въ Мундеркингень (рис. 279) также весь бетонный; онъ построенъ въ 1898 г. 
и арка его, при пролетв въ 50 метр., имфетъ въ замкВ толщину въ 1 метръ. 
Въ новЪфйшее время возведено множество подобныхъ бетонныхъ сооружен, 
причемь для приготовлен!я соотвЗтетвующихь количествь бетона устраи- 
ваются особыя перемфшивающйя машины — бетоньеры. На рис. 278 по- 
казана небольшая бетоньера для ручного или приводного дфйств!я, снабжен- 
ная отмфривательнымъ приспособленемь въ воронкЪ, служащей для засыпа- 
я матераловъ. Стоимость 1 куб. метра бетона составляетъь отъ 20 до 925 
марокъ. : и. 

Переходя ‘оть разсмотрзнныхъ нами важнЪйшихъ матераловъ кладки къ 
самому производству ея, мы прежде всего должны обратить вниман!е на ть 
свойства основан1я стфны, которыя необходимы для ея устойчивости. Такъ 
какъ вопротивлен!е сжатю грунта обыкновенно мензе, чфмъ самой кладки, 
то нижняя часть стёны, или ея фундаментъ, должна быть уширена, чтобы 
передавать давлене на соотвфтотвенно большую площадь грунта. Такое 
уширен!е дфлается иногла рядомъ уступовъ-—банкетовъ. Подошва фун- 
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дамента должна находиться ниже уровня 
промерзаня почвы; въ умфренномъ кли- 
матБ эта глубина составляетъ 0,35—1 метр. 
КромЪ того, существенно важно качество 
самого грунта подъ фундаментомъ, и по- 
слВдн можно ставить съ увфренностью 
только на материкъ, т. е. на плотный, 
слежавиИйся слой грунта, не пророспий 
корнями и не содержащий гнющихъ пред- 
метовъ. Если же грунть насыпной, или 
недостаточно плотный, то или приходится 
опускать фундаменть глубже, до подхо- 
дящаго слоя, или же прибфгать къ оео- 
бымъ приспособлешямъ, какъ, напр., при 
торфяномь грунтф, при постройкь надъ 
засыпаннымъ руеломъ р$ки и т. п. 

Если материкъ залегаеть неглубоко, 
то иногда можно просто снять лежаний 
сверху слой слабаго грунта и замфнить 
его песчаной насыпью, принявь мфры, 
чтобы она не могла раздаваться въ сто- 
роны. Еели же подобный способъ оказы- 
вается слишкомъ дорогимтъ, то забивають 
сваи, которыя и передадутъь грузъ строе- 
я глубоколежащему материку. Верхъ 
свай долженъ быть во всякомъ случаЪ 
срёзанъ ниже самого низкаго уровня грун- 

‚ товыхь водъ. Между сваями и лежащей 
на нихь каменной кладкой фундамента 
еще недавно устраивали ростверкъ изъ 
горизонтальныхъ брусьевъ ; оказалось одна- 
ко, что эти брусья или лежни загниваютъь 
гораздо легче, чБмъь самыя сваи и по- 
этому теперь вмфето ростверка предпо- 
читають окружать головы свай слоемъ 
бетона, толщиной отъ 0,6 до 1 метра. Для 

увеличен! я крфпости бетоннаго слоя и для 
равномфрной передачи давлешя, въ него 
закладываютъ прокатныя желфзныя балки. 
Подобный способъ, представленный на 
рис. 280—281, можно назвать наиболЪе 
совершеннымъ. 

° Устройство основанй на мягкомъ, 
‹сжимаемомъ грунт представляеть немало 
затруднен, и если постройка довольно 
значительная, то весьма полезно подъ 
всофмъ будущимъ здашемъ забить сваи на 
разстояни около 2 м. другъ оть друга, а ^ 
поверхъ свай сдфлать толстый (1—1,5 м.) 
слой бетона, образующий монолитъ. Иногла 
пробовали, въ надеждЪ на равномВрность 
обадки, устраивать подобные монолиты 
безъ свай, но тогда успфшность работы 
зависить отъ многихъ случайностей ; напр., 

`„8 001028 а эЧозиэа“ ОН 

‘чкогнз4ооно[ ‘Чтооп ‘(9.14э9\91.4018) знелнинаэтнАИ ча иенА\ ч.еэ4эь ч.120И 

‘625 

----Я т----Жа 

397 

р 

ь 

зананаш аноф 02 09 °0ПЯ 



398 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

подъ бетономъ могуть оказаться остатки фундаментовъ прежнихъ построекъ’ 
и т. п., которые вызовуть неравномфрноеть осадки, а стало быть и вся по- 

стройка перекосится. Если уровень грунтовыхъ водъ лежить очень низко, 

то выводять отдфльные столбы, связывая ихъ, какъ между собою, такъ и 

со стфнами строевя. Подобную связь предетавляютъ, напр. обратныя 

арки, извфстныя еще древнимъ; на фиг. 281 показано примфнен!е обрат- 

ныхъь арокъ при устройствЪ складовъ въ ГамбургВ. 
Проще способы устройства искусственныхъ основан, примфняемые при 

постройкЪ “мостовъ, маяковъ и т. п. инженерныхь работахъ, велфдетые ‘ихъ 

дороговизны р%дко употребляются въ архитектурв, и поэтому мы лишь 

вкратцф упомянемъ объ нихъ. Одинъ изъ старфйшихъ премовъ этого рода— 
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280 и 281. ПримЪръ устройства фундамента. 

опускные колодцы: на кольц® изъ брусъевъ выводится камепная кладка, 

также кольцеобразная, и затЪмъ грунтъ вынимають лопатами, или вычерпы- 

ваютъ изнутри, причемъ кладка, постепенно выводимая выше и выше, опу- 

скается отъ собственной тяжести до тёхъ поръ, пока нижнее кольцо не дой- 

деть до материка. Подобные опускные колодцы подъ жилой домъ распола- 

таются на взаимномъ разстоянши около 4 метровъ. Когда колодцы дойдуть до 

материка, то ихъ полости заполняють бетономъ, соединяютъ колодцы между 

собой арками, или желфзными балками, и на нихъ выводятъ стВны. Въ те- 

кучей водф нельзя дфлать подобные колодцы изъ каменной кладки, и вмЪото 

нихъ стали употреблять клепаныя желЬзныя трубы въ 0,1—1 м. маметромъ; 
это послужило поводомъ къ изобр$теншю кессоновъ, — плавучихъ желзз- 

ныхь ящиковъ значительныхъ размфровъ, которые подводятся къ мЪету на- 

значеня и, постепенно заполняясь кладкой, опускаются. Для успьшности 

подобныхь сложныхъ работъ необходимы самыя тщательныя предваритель- 

ныя изысканя. Большую услугу въ этого рода работахъ оказывають совре- 

менные успёхи машиностроительнаго дфла, въ особенности при работахъ съ 

помощью сжатаго воздуха; упомянемъ также о способЪ инж. Пётша, заклю- 

чающемся въ томь, что плывуЙ грунть искусственно замораживается 
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на потребную глубину и затфмъ разработывается кирками, какъ всявй твер- 
„„дый трунтъ. 

Когда кладка достигнеть высоты пола нижнихъ помфщен!й, то необхо- 
димо озаботиться, чтобы въ нихъ не могла проникать сырость изъ грунта. 
Съ этой цфлью устраиваютъ изолируюле слои, напр. изъ стекла, залитаго 
въ асфальтъ или цементъ; нын% чаще пользуются для этого асфальтированнымъ 
войлокомъ 1, нарёзаннымъ на куски, ширина которыхъ соотвзтствуетъ толщин» 
ст№нЪ, а концы двухъ смежныхь кусковъ взаимно перекрываются на 5 сант., 
и оть давлешя кладки плотно слипаются. При значительныхь постройкахъ 
изолирующе слои устраиваютъ не только на высот пола подвала, но и на 

«2 

о 
#4 № О п |9) вы Полуциркульная арка ЕЫ К п О |9) 

ВИ ЗАВ, 
Е] раны = = =. | <, = чар < ИИ 
<> == Стрълыиилая арка Ех : «= 

КЕ Ползучал арка = Е Е —- 

— 00009000907 ПУ м АА 
МАНИ 

Разгрузная арка наду 
перемычкой Плоская перемычка |— = 

282. Различные виды арокъ и перемычекъ. 

уровн$ земли — въ наружныхъ стфнахъ, а иногда сплошь обкладываютъ на- 
ружныя поверхности фундаментовъ асфальтовыми плитами, или обмазывають 
горячей смолой. 

Когда фундаменты выведены и провфрено соотвЪтетв!е всвхъ стЬнъ и 
угловь съ чертежомъ, то постройка начинаетъ идти быетрфе. Слфдуюлий 
важный моментъь работы — устройство дверныхъ и оконныхъ проемовъ. Уже 
при самомъ составлеши плановъ необходимо слфдить за тфмъ, чтобы проемы 
въ различныхь этажахъ приходились по возможности одни надъ другими, т. е. 
чтобы надъ проемами значительныхъ размфровъ не было тяжелыхъ массъ 
кладки. Перекрыте проемовъ устраивается различно. Сперва ихъ перекры- 
вали деревомъ, или цфльнымъ кускомъ тесанаго камня; затфмъ перешли къ 

1 Еще чаще пользуются обыкновеннымъ кровельнымъ толемъ. Для этой же 
цвли примвняются тоные свинцовые листы, асфальтированные съ обфихъ сторонъ. 

Прим. ред. 
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перекрыто свЪшивающими рядами кладки и, наконецъь, дошли до настоя- 
щихъ арокъ, складываемыхъ изъ клинообразныхь камней. По своей форм 
арки различаются: полуциркульныя, представляюния въ фасад половину 
круга; стрёльчатыя, полот1я (образованныя по дутЪ, меньшей полуокружности), 
норманевя или плосвя готичесвя (вторая снизу арка съ правой стороны рис. 282), 
эллиптичесвя, коробовыя, ползущя и др. Пологя и плосвя арки надъ неболь- 

шими проемами 
называются пере- 
мычками. Верхняя 

‚часть веякой арки 
называется зам- 
комъ или шелы- 
гою, а средн!й ка- 
мень, замыкаюний 
арку — замковымъ, 
или ключемъ. МЗ- 
сто, гдЪ горизон- 
тальная кладка ст%- 
ны переходить въ 
наклонную кладку 
арки, называется 
пятою арки. Иног- 
да въ пятахъ, для 
лучшаго раепредз- 
леня усилий, выпу- 
скаютъ ряды отён- 
ной кладки, какь 
показано на при- 
мзрв норманской 
арки (рис. 282). 
Легко убЪдиться, 
что арки съ раду- 
сомъ менфе 0,5 м. 
трудно строить, не 
прибфгая къ на- 
рочно отформован- 
ному  лекальному 
кирпичу; въ 060- 
бенноети необхо- 
димъ нослфднй для 
плоскихъ перемы: 
чекъ, въ кладкЁ 

283 и 284. Устройство фонаря. которыхъ каждый 

кирпичъ должент 
имзть снизу и сверху острые и тупые углы. На нашемъ. рисункВ показаны тре 
способа, кладки перемычекъ; лфвая перемычка складывается совершенно безт 
притески кирпича 1, выдаюцщияся же снизу ребра впослВдетв!и будутъ закрыть 
штукатуркой. Плосвыя перемычки вообще не могуть нести большой нагрузки, г 
поэтому надъ ними, при большомъ пролетЪ, всегда слЪдуетъ устраивать раз 
грузныя арки. КромЁ вертикально дЪйствующихъ усилй, всякая арка произ 
водитъ на свои опоры еще боковыя увищя — т. наз. распоръ. Для уничтожен; 

[= 

Разризз. Е 

М. Балконз-фонаръ для итукатуренниго фисада. 

1 Такъ какъ вс кирпичи этой перемычки, кромЪ замковаго, удерживают: 
только сцфплешемъ раствора, то подобныхь перемычекъ по возможности не сл$дуел" 
допускать вовее, Прим. ред. 
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дЪйстыя поеслфдняго, надъ окнами въ стфнахъ закладываются желфзныя связи; 

больше пролеты современныхъь магазинныхъ оконъ, вороть и т. и. нын% 

обыкновенно перекрываются не арками, а прокатными желфзными балками 
соотвётствующихь разм5ровъ. Форма арокъ служить до извфстной степени 
характеристикой стиля самой постройки, хотя она зависить и оть многихъ 
другихъ вмянй, уже указывавиихея нами въ первой части нашей книги. 

КромЪ размВщены и 
формы проемовьъ, на ходъ | 

работъ сильно вмяеть и Е 

самый матералъ. Еели ООО 
‚фасадъ долженъ быть об- ог МЫ ЗЫ Е к 

т Е лицовань тесовымъ кам- 
немъ, то для лучшей 

связи кладки съ обли- 
цовкою весьма желатель- 
но вести ту и другую 
одновременно. Если об- 
лицовка должна быть кир- 
пичная, то веЪ детали ея 

рисунка должны согла- 
соваться съ распредфле- 
немъ швовъ матерала, 
а правильное прим$неще 
лекальнаго кирпича тре- 
буеть большого вниманя 
въ работ.  Наконецъ, 
если фасадъ’будетъь шту- 
‘катуриться, то уже въ 
кладкв должны быть сдф- 

ланы необходимые вы- 

ступы сообразно рисунку 
фасада, по которымъ за- 

т8мъ, помошью шабло- 
новъ, вытягиваются шту- 
катурные карнизы и по- 
яски. При относЪ менфе 
30 сант. (1 футь) можно — 
просто выпускать для это- | п А 

го ряды кирпичной клад- 
ки: болфе выдающеся 

карнизы, балконы и фо- 
нари (теплые балконы) 
должны поддерживаться 285—288. Устройство балноновъ. 

камнями, настолько глу- 

боко задфланными въ стЬну, чтобы благодаря ея нагрузкВ не произошло опро- 

кидывашя, или же камни эти прикрфиляють анкерами къ тяжелой масс стЬны. 

На рис. 288—284 представлено устройство фонаря: стфны его стоятъ на же- 

лфзныхъ балкахъ, продолжающихея въ глубину здашя до слЪдующей стБны, 

вфсъ которой и предохраняеть балки оть опрокидывавя нагрузкой самого 

фонаря. Для устойчивости песчаниковыхь плить, образующихь балконы, и 

для ихъ консолей обыкновенно достаточно, если плита пропущена во всю 

толщину наружной стфны. Деревянные балконы ставятся на прололжен!я 

`балокъ, иногда подпертыя подкосами; желфзные балконы укр$филяются анке- 

рами и кронштейнами. . 

Исторйя строительн. искусетва. 

т 
‚6 
Е 

Ц < 

м мн, 
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Въ числ внутреннихъ стёиъ здавя слёдуетъь различать настоящия 
отБны, несушя грузъ балокъ, и легыя стЪны или переборки, служащя лишь 
для раздзлейя помфъщенй; послёдейя дЪлаются иногда фахверковыми, или 
просто досчатыми. Въ послднее время для устройства перегородокъ приду- 
мано множество матераловъ, съ цфлью достигнуть выгодъ, неизвзетныхь 
прежде: для уменьшешщя въоа дЪлаютъ перегородки изъ полыхъ, пористыхъ или 
пробковыхъ кирпичей; стеклянный кирпичъ позволяеть дЪлать свфтлыя пе- 
реборки. Для перегородокъ же пользуются цементными и гипсовыми досками, 
о которыхъ мы будемъ еще говорить при описан! и устройства половъ; маг- 
нолитъ, кеилолить — искусственные камень и дерево, въ видЪ плитъ, слу- 
жатъ не только для устройства перегородокъ, но иногда примфняютея и для 
наружныхъ стёнъ небольшихъ фахверковыхъ построекъ, представляя собой 
матералъ недорогой, хорошо сохраняюний тепло и безопасный въ пожарномъ 
отношения. 

Жел$з0, какъ строительный матералъ. 

Во второй половин 19 вБка желфзо пр!обрЪло для строитёльныхь цф- 
лей значене, размфровъ котораго невозможно было даже и ожидать заранфе —. 
значен!е несравненно большее, чфмъ вс, нами разсмотрённые матералы. 
Вь особомъ отдЪлЪ, въ 5-мъ том настоящаго издашя мы ознакомимся по- 
дробнфе съ различными металлами и способами ихъ добыван!я, причемъ уви- 
димъ, что, хотя добываше желфза было извфетно уже съ очень давняго вре- 
мени, но только съ 13 вфка, благодаря появленю кричныхъ горновъ, выдфлка 
желфза начала вообще усиливаться. Въ начал 15 вЪка удалось впервые 
выплавить изъ руды чугунъ, но и съ этого времени, уже при существовани 
доменныхъ печей, выдфлка желфза возростала все еще довольно медленно, 
пока не явились, въ началь 18 врка, попытки замфны древеснато угля кок- 
сомъ. Въ концу 18 вфка примфнене желЪза въ строительномъ дфлЪ все еще 
ограничивалось гвоздями, болтами и анкерами, и только въ исключитель- 
ныхь случаяхь пользовались имъ, какъ матераломъ для опоръ, несущихъ 
вертикальную нагрузку. Положене дфла сразу измфнилось около двадцатыхъ 
годовъ 19 вЪка, когда нфкоторые выдающеся французеые архитекторы на-` 
чали дфлать цфлыя понструкщи изъ желфза, о чемъ мы уже упоминали въ 
первомъ отдЪлЬ нашей книги. Первые попытки, однако, находили себЪф мало 
подражавй и только когда удалось, по мЪрЪ развитя хими, выяенить до- 
стоинства и недостатки жел$за, увеличился кругъ его примфневя. А именно, 
удалось установить, что желЁзо сохраняетъ свою ковкость, если содержаще 
въ немъ углерода не превышаеть 2,35/0 и съ этого времени самое произ- 
водетво желфза начинаеть стремиться къ урегулированю технически важныхъ 
свойствъ этого металла путемъ изм$неня количества содержащихся въ немъ 
примфсей. Такъ, напр., въ 1878 г Томась и Джилькристь изобрёли доломи- 
товую внутреннюю обдфлку для металлоплавильныхъ аппаратовъ, дающую воз- 
можность извлекать изъ желфза содержанийся въ немъ въ вид примЪеи 
фосфоръ и такимъ образомъ получать литое желфзо, свободное оть шлаковът, 
которое и служить нынВ почти исключительно матераломъ для желЁзныхь 
балокъ. | : 

Примзнев!е желфза въ постройкахь имфеть мЪето, прежде всего, въ го- 
ризонтальныхь перекрытяхъ различныхъ отверс\й и цфлыхь помъщенй, а 
также для отдЗльныхь опоръ, принимающихь вертикальную нагрузку. Для 
перекрыт звсякаго рода чугунъ не годится, тавъ какъ онъ, хорошо сопро- 
тивляясь сжал!ю, недостаточно проченъ по отношению къ изгибающимъ уси- 
мямъ; векорВ не замедлили убфдиться въ томъ, что для данной цфли веего 
лучше прокатное жел6зо. Первоначально въ поетройкЪ жилыхъ домовъ поль- 
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зовались рельсами, и до 70-хъ годовъ еще употребляли ихъ тамъ, гдф почему 

либо устройство арокъ не представлялось удобнымъ. Разумфется, рельсы 

могли удовлетворить лишь ограниченнымь требованйямъ, и поэтому векор\ 

явился спросъ на настояния двутавровыя балки; для нихъ придумали наибо- 

лфе рашональную форму поперечнаго ве чешя и выработали такъ называемые 

нормальные профили, которые нынЪ приняты вофми крупными заво- 

дами 1 Высота балокъ нормальныхъ германскихъь профилей измфияется отъ 

8 до 50 сант., а вБеъ погоннаго метра отъ 6 до 180,5 килогр. НФкоторые изъ этихь 

профилей показаны на рис. 289; профили эти достаточно сильны для большин- 

ства нагрузокъ, ветрЪчаю- 
шихся въ обыкновенныхъ 
постройкахъ. Для боле зна- 
чительныхъ грузовъ дВлаютъ 
клепаныя балки изъ листовъ 
котельнаго желфза, соеди- пиеь пои. 
няемыхъ угольниками и за- метра вз Ку 10,59 2,05 351 69+. 18,3 180.2. 

клепками. На рис. 289 внизу 
показано устройство одной 

изъ самыхь большихь въ 
мрВ клепаныхъ балокъ — 

поддерживающихь  куполъ 
дворца юстищи въ БрюсселЪ, 

построеннаго архитекторомъ 
Пёлертомъ въ 1866—1880 г. 
Высота этихъ балокъ равна 
2,8 м.: онз перекинуты между 
четырьмя пилонами, по три 
въ рядъ, на высоть 99 мет- й к 

ровъ надъ землею. Нако- |. ие 
нелъ, для особенно боль- 

шихъ пролетовъ — до 500 

метровъ, встрёчаемыхъ’ въ 
мостовыхь  сооружевяхъ, 

служатъь рьшетчатыя фер- 
мы изъ прокатнаго желфза. 

= 

10. 
Высота сти. 

озесосеоь 54 

$ о сх оъххеоъо5 ээ® 

ро о оохэз © 5Ф©> 

о озоооо 

соосбохеоес собоееоо ею со бое-$ созоее 

Дворець Юстицти вз Брювселт. 

По мфрЪ того, какъ © Внутренн. баметрь куполи —- 16,34 ть 

усиливалось и расширялось `_ М ———  Въсз поюн. метра балки ок. 9895 #4. 

примфнеше прокатнато же- М | 
лВзаА для горизонтальныхъ 289. Профили различныхъ желёзныхъ балокъ. 

перекрыт, выяснялось зна- 
чене чугуна для вертикальныхь опоръ, какъ матерала, допускающаго худо- 

жественную обработку этихъ конструктивныхъ частей. Первое время чугунныя 

тоныя, стройныя колонны, при вышинф, въ двадцать разъ превышающей тол- 

щину, казались необыкновенно новыми и оригинальными, твмъ боле, что воъ 

досел$ существовавиия формы стиля воздались подъ вмяшемъ каменныхъ. мате- 

рЛаловъ, гдЪ подобныя пропорши были невозможны. Лишь понемногу, благо- 

даря постройкамъ вокзаловъ, выставочныхъ здашй и т. п., явилась возможность 

выработать новыя, свойственныя матер!алу формы, хотя окончательная ихъ 

разработка все еще остается на долю трядущаго столь. Путемъ очытовъ 

убвдились, что для чугунныхь опоръ безразлично, придавать ли имъ круг- 

1 Въ Росыи нормальные профили различныхь сортовъ прокатнаго желЪза вы- 

работаны постоянной совъщательной конторой желЪзозаводчиковъ и чертежи ихъ въ 

1899 г. опубликованы въ особомъ издави „Руссюй нормальный’ метричесый сорта- 

менть“. | : : | р Прим. ред. 
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лую или угловатую форму поперечнаго сЪчен1я. На рис. 290 показана, 
для примфра, колонна прямоугольнаго сВчен1я, которой нынЪ часто пользуются 
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Чугунная колонна. м. | | 

290. ЖелЪзныя и чугунныя колонны. 

для устройства столбовъь между большими матазинными окнами. Отфнки 
подобныхъ колоннъ дфлаются не толще 1,5—2 сант., а для верхней и нижней 
опоръ служать чугунныя плиты достаточной толщины. Если рядъ колоннъ 
поддерживаеть цфлую желЁзную конструкщю значительной длины, то необхо- 
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295. Развалины склада масляного завода близъ Гамбурга, сгорфвшаго въ мартЪ 1894 г. 
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димо принять въ соображен!е расширене этой конструкщи отъ тепла и ко- 
лонны должны имфть не глухя, но шарнирныя опоры, какъ показано на 
томъ же рис. 290. Желфзныя колонны склепываются изъ угольниковъ и 
квадрантовъ или же дфлаются рЬшетчатыми, подобно фермамъ, изъ уголь- 
никовъ и полосъ. Какъ показываетъь нашъ рисунокъ, сфчешя тёхъ и дру- 
тихь колоннъ могуть быть весьма разнообразны. Однако, желфзныя колонны 
примЗняютея р$же чугунныхь для жилыхь етроенй, будучи дороже и не 
столь удобны для архитектурной обработки. 

Въ числВ примфнешй желфза для построекъ необходимо упомянуть также 
о желфзномь фахверЕЪ, гдЪ желЁзо непосредственно связано съ каменной 
кладкой. На рис. 291—294 показано устройство товарныхъ складовъ, причемъ 
желЁзный остовъ сдфланъ изь склепанныхь между собою полосъ и угольни- 
ковъ; ригели и подкосы дфлаются изъ полосъ или тавроваго желфза, благо- 
даря чему каменная кладка ими`не прерывается, какъ въ деревянномъ фах- 
верЕБ. а продолжается во всею вышину стфны. Только благодаря такому спо- 
вобу возможно было построить колоссальныя многоэтажныя здашя сзверо-аме- 
риканскихъ городовъ, гдЪ пришлось бы сильно стфенить помъщен1я нижнихъ 
этажей неимов$рно толстыми каменными столбами, если бы грузъ верхнихъ 

`этажей не передавалея прямо металлическому остову. 
Ёъ числу преимуществь, даваемыхъ примфненемъ желфза въ построй- 

‘кахъ, относили долгое время ихъ огнебезопасность. Вазалось-бы, что можеть 

торфть въ здани, построенномъ исключительно изъ жел%за и камня? — Однако, 
практика показала, что, несмотря на это, находящееся въ домф имущеетво, 
мебель и деревянныя части отдфлки представляютъ собой достаточную пишу 
для огня — настолько, что металлъ постройки размягчается и даже плавится. 
На рис. 295 представлена картина сгорзвшаго склада, гдь деревянныя балки 
лежали на двутавровыхъ желфзныхъ, поддерживавшихся чугунными колон- 

` нами и задфланныхь концами въ стфны, длиною 20, вышиною 22 метра. 
- Накаливийяся балки прогнулись подъ тяжестью хранившихся въ складь то- 

‚ варовъ, провалились въ слёдуюнй, нижнЙ этажь и опрокинули всю наруж- 
ную стфну. КромЪ большихъ убытковъ владЪльца, пожаръ при подобной 
конструкщи подвергаеть еще опасности и самую жизнь пожарныхъ, такъ 
какъ обрушевю желфзныхЪъ частей не предшествують каке либо видимые 
признаки, предупреждающие объ опасности, и даже тушене пожара можеть 
ускорить катастрофу, такь какъ чугунныя, накаленныя колонны лопаются 
оть попадающей на нихъ струи воды. 

Поэтому безусловно необходимо, особенно въ товарныхъ складахъ и во- 
обще при сильной нагрузкВ половъ, окружать воБ металличесыя конструци 
предохранительными оболочками, оставляя между ними и металломъ изоли- 
рующ слой воздуха. Для изыскавя наилучшихъ епособовъ такой изолящи 
были сдзланы сравнительные опыты надъ различными матералами — камен- 
ной облицовкой, обдфлкой азбестомъ, оштукатуркой по проволочной еЪткф, 
ит. п. При постройк вновь посл пожара упомянутаго выше маслянаго 
склада былъ примфненъ новый способъ, оказавшийся довольно экономическимъ: 
ЕЗЕЪ ВИДНО ИЗЪ рис. 290, колонны обдёланы пробковыми плитами, северхъ 
нихь обернуты желЬзной сфткой и оштукатурены цементомъ; нижн]я части 
колоннъ обииты еще листовымъ желфзомъ, чтобы предохранить штукатурку 
оть порчи при передвижени тяжелыхъ товаровъ. Такимъ же образомъ елф- 
дуеть предохранять отъ накаливашя и желфзныя балки. — ЖелЪзный остовъ. 
отВнъ защищается отъ огня вполнф удовлетворительно тфмъ, что вмЪето за- 
полнен!я кладкой однихъ промежутковъ между желзными частями, выводятъ 
(рис. 298—294) по обфимъ сторонамъ его дв тонкихъ каменныхъ отфнки, 
оставляя между ними промежутокъ; при этомъ стВна съ фасада имфеть видъ 
настоящей каменной, сохраняя всю дешевизну фахверка, такъ какъ каждая 



296. Перспектива разр5за фабрики съ автоматическимъ огнетушителемъ системы Гринелля, 
примъненнымь на фабрикЪ Вальтера и Кэ вь КалькЪ, близь Кёльна. 
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изъ стЪнокъ, ее образующихъ, сдёлана толщиной веего въ полкирпича, 
воздушный же промежутокъ между ними обезпечиваетъ сохранеше тепла. 

Подобный способъ постройки, однако, неудобенъ для складовъ тяжелыхъь 

предметовъ. Для обезпеченя оть пожара всего лучше раздфлять ихъ на 

Лрофиль балочиазо вол- Волнистое балочное желъзо. 
нистазо желтза, 

Плоско-волнистое жельзо 
зерм. профиль №. 111. 

Прямое 

авео лзз--- 

Зытутое 

$. Ширина волны 90 650 пип. 
дь Высоти волны „ 100 „ 

297. Различные сорта волнистаго желЪза. 

меньнця отдфлешя, сообщаюнияея другь съ другомь несгораемыми, автомати- 
чески затворяющимися дверями, и кромЪ того, зъ каждомъ этажь длать 
кругомъ галлереи съ пожарными лфетницами. Въ тЪхь же помфщеняхъ, 

Е 
ь 

298. Переносная постройка изъ волнистаго желЪза. 

\ 

которыя нельзя раздфлять, напр., въ фабричныхь залахъ, рекомендуется 
устраивать самодфйствуюция огнетушительныя приснособлен!я системы Гри- 
‚нелля, какъ это сдфлано, напр., на заводф Вальтера и К? въ КалькВ близъ 
Кельна. Приспособлешя эти состоять изъ системы водопроводныхь трубъ, 
располагаемыхъ подъ потолкомъ и черезь каждые 8 метра снабженныхъ кра- 
нами съ разбрызгивающими воду наконечниками; послфдн!е закрыты проб- 
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ками изъ легкоплавкаго металлическаго сплава, плавящимися уже при 78° 
Цельзя. При системЪ трубъ имфется сигнальный аппаратъ, бьюпий тревогу 

при ‘начал пожара и тфмъ дающ возможность своевременно приступить 
къ его тушеню. | 

Желфзо служить не только для несущихь грузъ частей конструкщи, но 
и какъ заполняюпИЙй матемалъ — въ видЪ листовъ, склепываемыхъ съ кон- 

структивными частями. Въ особенности пригодно для этого волнистое же- 
лфзо, различные тины котораго, приготовляемые машиннымъ путемъ, пред- 
ставлены на рис. 297: плоско-волнистое — для обшивки стФиъ; балочное — 
для поддерживаня тяжести. Кром стфнъ, волнистое желёзо употребляется 

также для кровель и потолковъ; для перекрыт!я довольно большихъ проле- 
товъ безъ промежуточныхъ опоръ служить желзо, изогнутое по направле- 
во волнъ (бош ез Елзеп есв). Изъ волниетаго желфза изготовляются на 

р заводахъ цфлыя разборныя по- 
стройки и даже церкви, для пере- 
возки въ мало культурныя или 
бфдныя строительнымъ матерма- 
ломъ местности. Сборка ихъ на 
мВсть назначешя можеть быть 
произведена даже и неопытными 
рабочими. На рие. 298 предетав- 
ленъ подобный домъ, окруженный 
просторными ‘тБнистыми  галле- 
реями и пригодный для тропиче- 
скаго климата еще и тБмъ, что на- 
трЪтый солицемъ матер1алъ отфнъ 

зечеромъ быстро остываетъ и оби- 
татели не страдаютъ ночью отЪ 
духоты; кромЪ того, подобныя по- 
стройки не разрушаются наез- 
комыми. › . 

Наконецъ, желфзо предетав- 
299—300. Устройство желЪзнаго карниза. ляется особенно Цфннымъ мате- 

р!аломь въ сочетаи съ бето- 
номъ. Начало примфненю подобнаго сочетая было положено француз- 
скимъ садовникомъ Монье, который окружалъь цементнымь растворомъ 
проволочную ткань или сфтку, для получешя тонкой и прочной стБнки. 
Впослфлдетви, въ началф восьмидесятыхъ годовъ, н-мецый инженеръ Ё&- 
ненъ развилъ такое сочетане въ рацюнальную конетрукцшо, тдф вытяги- 
ваюпия усищя передаются преимущественно желЪзному каркасу, а сжимаю- 
ия — отвердфвшему цементу 1. Такимъ образомъ желЪзо-бетонъ нашелъ 

себЪ значительное примФневе для потолковъ и веякаго рода покрыт, для 
мостовыхъ сводовъ и т. п. Рис. 299—300 показываеть устройство желзо- 
бетоннаго, сильно свЪшивающагося карниза съ высокимъ аттикомъ, благо- 
даря своей малой толщинВ необыкновенно легкаго. ВидоизмЪнен!е системы 

Монье представляютъ перегородки и потолки системы Рабитцъ, гдз стойки 
или балки обтягиваются проволочной сфткой и на нее набрасывается наметь 

290 

1 Кромь Кёнена, слЪдуетъ упомянуть о Геннебик%, Бонна, МатраЪ и многихъь 
другихъ французекихъ и австрйскихъь изобрЪтателяхъ, желЪзо-бетонныя системы 
которыхъ отличаются главнымъ образомъ расположенемъ желЪфзныхъ проволокъ и 
прутьевъ, образующихь каркасъ. ЖелЪзо-бетонъ примЪненъ въ весьма обширныхъ 
размЪрахъ, между прочимъ, въ устройств новъйшихъ лишй парижской канализации, 
а также при постройкЪ лавильоновъ парижской всеемрфной выставки 1900 года. 

Прим. ред. 
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изъ особенно приготовленнаго раствора, смфшаннаго съ коровьимъ волосомъ. 
Подобный матералъ, не бояп1йся ни сырости, ни мороза, ни огня, очень 
пригоденъ для обдфлки металлическихъ колоннъ. 

Леа и подмостки. 

Н%ть ни одной постройки, для которой бы не потребовались лЪеа, под- 
мостки или иныя вепомогательныя приснособлешя. Ихъ устройство бываеть 

301-—-302. 
Скрфплеше стоекъ съ кладями и 
пальцами въ коренныхъь л5сахъ. 303—304. Скобы для скр5пленя кладей и стоенъ. 

весьма различно и зависить отъ самой постройки, преимущественно же оть 
величины грузовъ, которые будутъ подниматься на лфса, 

Для постройки обыкновеннаго дома (въ Германи) ставять рядъ верти- 
кальныхъ деревьевъ — стоекъ, на взаимномъ разстояви около 1,7 метра, свя- 

чине еее 

Подъемный кранъ для установки на лЪсахъ. 

зывая ихъ черезъь каждые 1,4 м. по высотБ горизонтальными досками, при- 
биваемыми къ стойкамъ гвоздями, или привязываютъь къ нимъ продольныя 
бревна — клади. На эти продольныя доски или бревна (рис. 301—802) кла- 
дуть однимъ концомъ коротвые брусья, такъ наз. пальцы, другимъ концомъ 
заложенные въ гныфзда, оставленныя въ кладкф стфнъ. Для должной устой- 
чивости лфеа снаружи расшиваются наклонными досками (рис. 306) и также 
пришиваются досками кь междуэтажнымь балкамъ. Такъ какъ канаты, 
употребляемые для связи лёсовъ (рис. 302), часто теряются и скоро изна- 
щиваются, то изобрЪтено много различныхъ видовъ скобъ для соединевя 
кладей и пальцевъ со стойками. На рис. 303—804 показаны два образца 
подобныхь скобъ (завода Гауэ, Гоккель и К°), обладающие тмъ достоин- 
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ствомъ, что въ нихь нёть легко теряющихся отдёльныхъ частей; онз прочны 

и крьчко охватываютъ соединяемыя ими деревья 1. 

Тля облицовки фасадовъь тесанымъ камнемъ необходимы болфе прочные 

лЬса; въ этомъ случаЪ стойки иногда ставятся по обфимъ сторонамъ стЪны 

и надежно скрЪиляютея съ прочими деревьями посредствомъ врубокъ и скобъ. 

Подобные лфса выводятся метра на 2 выше верхней точки ст$ны и наверху 

ихь прокладываются рельсы для мостового крана, подобнаго представлен- 

ному на рис. 305 и служащаго для подъема камней. Если мЪето иозво- 

хяеть, можно вмЪфото этого ставить отдфльный кранъ, какъ это дзлается 

часто въ АмерикВ; наклоняя кранъ болЪе или менфе и поворачивая его, 

можно подавать при помощи лебедки камни прямо на мфото, на любую часть 

м 
ЕО 
к | | 

И г 

РРР, 7 ИИД 
й РОЯ РАО 7 И 307. Патентованные лфса 

системы Р. Гейланда въ 

305. ЛЪса для штукатурныхъ работъ. Гамбург $. 

постройки (рис. 308). Очевидно, что при этомъ лбса испытываютъ только 

нагрузку оть вЪса самихь рабочихъ и поэтому могуть быть гораздо болЪе 

легкой конструкции. | 

При маловажныхь работахъ, при ремонт и т. п., избфгаютъ устройства 

коренныхь лсовъ; до послфдняго времени были весьма употребительны под- 

вфеные лса (рис. 809), далеко неудовлетворительные по устройству и не- 

рдко опасные для работы. Гораздо цфлесообразне такъ наз. ЛЪстТнич- 

ные лЬса новЪйшаго устройства (рис. 307), составленные изъ вертикаль- 

ныхъ лфетницъ, длиной оть 12 до 15 метровъ; къ лБстницамъ, гдЪ надобно, 

прикрфиляются желфзные кронштейны, на которые уже и настилаются доски, 

образующия помость для рабочихъ. Въ окна закладываются брусья, къ ко- 

1 Не слфдуеть упускать изъ вида, что здЪеь описываются способы устройства 

лЪсовъ, примъняемые въ Гермаши и совершенно отличные отъ извъехныхъ въ боль- 

шей части Росаш; мы считаемъ возможнымъ не приводить зд%сь описав я послфд- 

нихъ, предполагая, что ихъ устройство извзетно воъмъ нашимъ читателямъ изъ обы- 

денной жизни. Прил. ред. 
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торымъ лЪса прихватываются скобами, такъ что стфны вовсе не портятся. Веф 
части подобныхь лфеовъ легко разбираются, поэтому могутъ служить для 
неколькихъ построекъ; ихъ доставка, сборка и разборка обходится не свыше 
25 пфенниговъ съ 1 кв. метра фасада (около 21/2 коп. съ кв. сажени). 

Для экономи въ постройк$ весьма важны надлежанйя приспособленя 
для перемфщевя матераловъ. При небольшихъ постройкахъь рабоще обык- 
новенно поднимають вс грузы на себ ‘ 
на всю высоту строенйя, что очень утом- 
ляеть людей и замедляетъ работу. По- / 
этому постановка подходящаго пнодъем- и 
наго механизма, ‘коль скоро рабоще къ 
нему привыкнуть, окупается весьма 
скоро. На рис. 810 предетавленъ по- 
добный элеваторъ съ двумя маховиками 
для ручной работы. Устанавливать его 
всего лучше надъ лЪетничной клЪткой 
здашя и проводить его пфиь съ н$- 
которымъ уклономъ, чтобы находя- 
щеся внизу рабоч1е были поломъ пер- 
ваго этажа защищены оть предметовъ, 
могущихъ свалиться съ элеватора. По- 
добный элеваторъ со всфми принадлеж- 
ностями и десятью ящиками для носки 
на плечь сТоить 386 марокъ; слФнова- 
тельно, при погашен изъ 109/0 И ДВУх- 308. Американсвй подъемный кранъ (журавль). 
м$еячной продолжительности строи- 
тельнаго сезона, пользован!е элеваторомъ обойдется не дороже 50 пфенни- 
‘товъ (около 25 к.) вь делу. 

При большихъ постройкахъ можно поставить эго дьло еще выгоднфе, 
замфнивъ ручную работу машинной и пользуясь либо небольшимъ паровымь 
локомобилемъ, либо  электриче- 
ствомъ, предетавляющимъ особен- 
ныя удобства, какъ по быстроть 
прокладки проводовъ, такь и по не- 
зависимости исправности передачи 
силы отъ состояня погоды. При- 
мёръ этого представляеть построй- 
ка новаго собора въ Берлин, глЬ 
на лЬсахъ находится пять движу- 

> 
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электрическая, съ подъемной силой | 
Въ 15000 килогр. Двь лебедки и Е 
предположено установить на лЪеахъ 309. ПодвЪеные лбса, 
вупола. О количествЪ деревьевъ, 
дотребныхъь на лфса для подобныхъ сооружен, можно составить себф по- 
нате, зная, что лфса берлинскаго собора, при всей бережливости въ ихъ 
постройкВ, стоять около 200000 марокъ. 

Крыши. 

| Крыша покрываеть здан]е сверху. Ея назначен!е, прежде всего -— отво- 
дить дождевую воду и вообще не допускать сырости въ здан1е, что дости- 
гаетсея одинаково какъ крутой, такъ и плоской крышей, при соотвфтствен- 
номъ матералЪ. Поэтому, выборъ формы крыши зависитъ, кромф экономи- 
ческихь соображенй, оть того, желаютъ ли, чтобы крыша господствовала, 
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метргей. 

верхностей, 

80. Элеваторъ для строит. матераловъ, завода Гауз, Гоккель и К°. 

а цфпь для подачи кирпича, Ъ ящики для раствора, с ведро для воды 
или раствора. 

надъ здашемь и была бы видна 
снизу, или, наобороть, желаютъ 
ее скрыть, а также отъь того — 
надо ли подъ крышею устроить 
жилое помфщене, не увеличивая 
‘для этого высоты самихъ стБнъ. 
Раземотримъ отдЪльно форму очер- 
тан крыпгъ, устройство ихъ под- 
держивающихъ 
стропилъ и, наконецъ, кровель- 
ные матералы. 

Форма крыши опредЗляется 
лишями взаимнаго пересЪчения по- 

изъ которыхъ она 
составлена; вс эти поверхности, 
а также и лими ихь пересЪче- 
в имзють въ проетранетв% на- 
клонное положеше, слЪдовательно 
проектируются на планв въ со- 
кращенномъ видЪ, и поэтому пра- 
вильная разбивка крыши на пла- 
нЪ, а тБмъ боле въ натураль- 
ную величину, требуетъ большого 
навыка и вниманя, 
иногда секреть мастеровь — по 
крайней мЪрЪ для тфхъ, кто не- 
знакомъ съ начертательной гео- 

конструкщй — 

составляя 

Самая. простая форма крыши 
— двускатная, надъ прямо- 
угольнымь планомъ; на обоихъ 
‘концахъ строешя возвышаетея по 

щипцу, а конекь проходить по 
срединЪ, если уклонъ обоихъ ска- 
товъ одинаковъ и карнизы ихъ 
находятся на одной и той же вы- 

сот. Желая ‘обой- 
тись безъ щип- 

` довъ, замъняютъ 
ихъ также скатами 

‹ или вальмами, по- 

лучая  четырех- 
скатную или игат- 
ровую кровлю, 
тд  пересВченйя 
скатовъ между со- 
бой образуютъ на- 
клонные гребни. 
При покрыт 

двухъ частей зда- 
ня, расположен- 
НЫХЪ ПОДЪ УугломтЪ, 
получается и на 
крыш входя 
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уголь — разжел обокъ. Высокая, узкая въ основани, пирамидальная или кони- 

ческая крыша называется шнилемъ и т. д. Рис. 811—312 наглядно показы- 

ваютъь различныя формы крышъ и вмфетв съ твмъ позволяють судить о разнооб- 

раз возможныхъ сочетан!й различныхъ крышъ на, одной и той же постройк. 

Стропила, поддерживающя кровлю, кромф ея собственнаго вфса, должны 

еще выдерживать давлеше вЪфтра на крышу, а если она не слишкомъ &ру- 

‘тая, то и ‘нагрузку енЪгомъ. 

14 епна. 

Замок вв Оюлли. 

\ 

Мансардныя стропила. 

313 —321. Деревянныя шпренгельныя стропила. 

По своей конструкщи стропила раздляются на наслонныя — лежалия 

обоими концами на стёнахъ или опорныхъ стойкахъ, и висяч|я, гдф только 

нижн!е концы стропильныхъ ногъ опираются на стБны. ЕромЪ того, весьма 

важно — возможно ли положить поперекъ пролета между нижними концами 

строительныхь ногь балку-затяжку, или нтъ; наконецъ, строительныя ноги 

концами могуть въ одномъ случа прямо врубаться въ балку, мауэрлатъ, или 

затяжку, а въ другомъ — опираются на мансардную или чердачную отБнку 

(Огешре!хапа), причемъ профиль крыши получается ломаный. На рие. 318— 

391 приведено нфеколько примёровь висячихь стропиль съ ЦЪльными 3а- 

тяжками. (Стропильныя ноги опираются на стойки, поставленныя на затяжку, 

или поддерживаются подкосами. Полную конструкщю имфеть не каждая 
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пара стропилъ, но только н$фкоторыя, черезъ три или четыре фермы: про- 
межуточныя стропильныя ноги поддерживаются прогонами, которые, вмЪет 
60 своими подкосами въ углахъ, обезпечивають цфлому ряду стропильныхъ 
фермъ продольную связь и необходимую устойчивость. Иногда вмфото уста- 
новки промежуточныхъ стропильныхъ ногь увеличивають число прогоновъ — 
такь наз. РЕеМепдасв 1. Если потолокъ можеть своей тяжестью прогнуть 
балки, то ихъ подвз- 
шивають къ стропи- 
ламъ, какъ это пока- 
зано въ общемъ вил% 
на рис. 321: подъ етро- 
пильными ногами уста- 

‚ новлены подкосы, упи- 
раюнцеся въ бабки, ко- 
торыхъ верхве концы 
удерживаются  риге- 
лемъ; а нижн!е связа- 
ны съ балкой желЪз- 
ными хомутами. Въ 
данномъ случа мы 
имЪемъ такъ наз. ви- 
сящя стропила о двухъ 
балкахь; подобныя же 
стропильныя фермы о 
трехь бабкахъ были 
примнены для крыши 
здашя панорамы въ 
Гамбург, причемъ къ 
центральной — стойкЪ 
зданйя сходилось двад- 
цать такихъ фермъ 
(рис. 322). 

Висячя стропила 
безъ сплошныхъ заля- 
жекъ древнимъ извЪот- 

*ны не были и они удов- 
летворялись конструк- 
щями, примфры кото- 
рыхь приведены на, 
рис. 72 и 79 въ пер- 
вомъ  отдфлф нашей 
ЕНИГИ. Открытыя стро- 322—324. Деревянныя стропила для шатровой и пилообразной ПИЛА ВЪ базиликахъ кровли; арочныя стропила. 

первыхь вЪковъ хри- 
спанства также снабжались затяжками, подобно базиликЪ св. Павла въ Римъ, 
рис. 102. Но уже въ средне вфка появляется умнье строить настояпия 
висящя стропила, и примфръ подобныхъ стропиль’ въ замкф Сюлли, рис. 319, 
является образцомъ изящества конструкщи. Старинные мастера-плотники 
гордились, если имъ удавалось создать замысловатую конструкцию, ограни- 
чиваясь средствами собственнато мастерства, по возможности безъ кузнечной 
работы; нынВ же, при весьма часто вотрёчающейся надобноети въ пере- 

Панорама в5 Гамбурь. 

Часть плана. 

г Е - 
из Рыболовная выставка. 

и з Лондона. 

1 СоотвЪтетвующаго назвашя на русскомъ язык н$Фтъ, такъ какъ и самое 
устройство стропилъ даннаго типа въ Росси мало извЪстно. : 

Исторя строительн. искусства. 27 
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крыти залъ и складовъ, проектирують стропила очень просто, располагая, 

тлф надо, жельзные болты и связи, какь на рис. 325. 

Во воЪхъ, нами раземотрфнныхь стропилахъ, матераломъ служили 

только брусья, но имфются также конструкщи, напр., рис. 324, построенныя 

безъ брусьевъ, изъ однфхъ досокъ, свинченныхъ болтами. Эта система, 

впервые примфненная архитекторомъ Филибертомъ Делормъ ({ 1570), о кото- 

ромъ уже упоминалось и въ первомъ отдЬлЪ, особенно пригодна для временныхъ 

построекъ. Въ 1815 г. французсый инженеръ Эми сталь свинчивать доски, 

располагая ихъ не рядомъ, но одну надъ другой, и доказалъ на крупныхъ 

ностройкахъ легкость и прочность подобныхъ прочныхъ стропилъ. Однако, 
выгибан!е досокъ по шаблонамъ предотав- 
ляетьъ много хлопотъ, и поэтому къ этой, 

спова лишь недавно, соединивъ ее со спосо- 
бомъ Лелорма, т. е. устраивая арку по этому 
послЗднему способу изъ досчётыхь, свинчен- 
ныхъ между собою косяковъ, и снабжая ее 
сверху и снизу болтами изъ досокъ плашмя, 
чЪзмъ чрезвычайно увеличивалось сопротив- 
лене арки боковымъ усимямъ. Подобное 
устройство видно на рис. 324. 

Не всегда удобно покрывать одной об- 

щей крышей большое помфщене и поэтому 
въ большихъ заводекихъ мастерскихъ, гдЪ 
освЪщен!е должно мфетами совершаться при 
помощи стеклянной кровли, примфняють 
пилообразную крышу или шедъ (см. рие. 
323), обращенная къ сВверу, боле крупная 
сторона которой -—— стеклянная, а боле поло- 
тая, южная — настоящая кровля. Уетройетво 
такихь крышъ не представляеть техниче- 
скихъ затруднен; необходимо лишь, чтобы 
ширина разжелобковъ позволяла проходить 
для ихъ очистки, и чтобы окна въ крыш 
легко открывались и плотно закрывались. 

скать такой крыши обыкновенно снизу снаб- 
жають подшивкою. 

325. Деревянныя висячя стропила. Однако, какую ни выбирать конструк- 

цю, все же деревомъ трудно перекрывать 
пролеты боле 20 метровъ, да и въ этихъ предфлахъ количество потреб- 
наго лЪеа возрастаеть такъ быстро, что исчезаетъь вся экономя, получае- 
мая оть болфе дешевой цпфны самого матерала. Въ этомъ отношенш 
желфзо неопфнимо, а въ монументальныхъ сооружешяхъь иногда приходится 
предпочесть желфзныя стропила даже и при небольшихъ пролетахъ. Техника 
устройства желфзныхъ стропилъ, какъ и вообще веЪхъ желёзныхъ конструкшй, 
выработалась лишь во второй половин® 19 вфка, но быстро достигла значи- 
тельнаго совершенства. Сперва пользовались преимущественно тавровымъ 
и двутавровымъ желфзомъ; теперь же на стропила беруть главнымъ образомъ 
угловое желЪзо, усиливая его, глЪ надо, желфзными полосами, приклепанными 
къ полкЬ угольника. РазмЪфры вовхъ частей опредфляются точнымъ раз- 
счетомъ дЪйствующихъ въ нихъ усилй, причемъ каждая часть конструкщи 
испытываеть или только сжате, или только одно вытягиване. Въ раз- 
счеть принимается также вфеъ фонарей и транемисеонныхь валовъ, при- 

Лля уменьшеня теплопроводности, глухой’ 

вскор% оставленной конструкци возвратились. 
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326. ЖНелБзныя стропила. 

волнистымь 

ель. 



420 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

крёпляемыхъ къ стропиламъ, сотрясенйя оть машинъ и, наконецъ, измвнея 

длины металла при перемфнахъ температуры; еъ послФдней цфлью при про- 

летахъ болфе 10 метровъ одна изъ опоръ дёлается подвижною. 

На рис. 826 представлено нфеколько примфровь желфзныхъ стропилъ. 

Наверху, слФва и справа — стропила Полонсо; внизу — - стропила Кельнскаго 

собора, одна ихъ самыхьъ старыхъ конструк этого рода, построенная 

арх. Фойгтелемь еще въ 1861 г. Стропила нашональной галлереи въ Бер- 
линз,  поддержи- 

вающя значитель- 
ный вфеъ находя- 

щагося подъ ними 
стекляннаго  по- 
толка; какъ про- 
тивуположность 
имъ— легая стро- 
пила естественно- 
историческаго му- 
зея въ Берлинь, 
гдВ стеклянная 
кровля устроена 
сверху.  Куполъ 
Гамбургекаго газ- 
тольдера, съ не- 

327—831. Фальцовая черепица завода 9, Неймана въ Берлин®. обыкновенной лег- 
костью  перекры- 

вающий пролеть въ 50 метр. даметромъ, замфчательный тЪмъ, что онъ 

быль собранъ на землВ и цфликомъ поднять на свое мфето. посредетвомъ 
36 домкратовъ. Еще легче покрыте балочнымъ желфзомъ, только кое-гдё 

стянутое желёзными струнами. Вее это — главн®йцИе типы существующихъ 
металлическихь стропилъ, дающйе понят!е о тёхъ средотвахъ, которыя нынь 

имЪются въ распоряженш 
инженера для ршевшя 
такихъь обширныхъ 3а- 
дачъ, какъ покрыт!е все 
увеличиваемыхь  болёе 
и бол$е вокзаловъ и вы- 
ставочныхъ зданй. 

Какъ ни важны стро- 
пила, какь конетрук- 
тивная часть крыши, по- 

| слфдняя все-же только въ 

332—334. Фальцовая черепица завода Людовици въ юкгримЪ ТОМЬ случа отвЪчаеть 
(Пфальцъ). своему назначению, если 

она покрыта достаточно 
плотнымъ, прочнымъ и огнестойкимь малтераломъ. Поэтому стараются по 
возможности ограничить кругъ примфнешя соломенныхъ и тростни- 
ковыхъ кровель, въ виду ихъ опасности въ случаф пожара, хотя онь 
самыя дешевыя и легыя; эти же соображешя часто заставляють отка- 
зываться оть гонтовыхъ и драночныхъ кровель. Наоборотъ, все боле 

распространяется кровля изъ шифера или черепицы, въ особенности 
съ тьхъ поръ, какь шиферныя кровли стали дфлать, для большей непро- 

ницаемости, по слою кровельнаго толя, а для кровельной черепицы при- 
думали новые, усовершенствованные типы, и научились дфлать цвфтную и 

прочно глазурованную черепицу. На рис. 327—834 показано нЪФоколько 
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новёйшихъ видовъ фальцовой черепицы съ двумя или тремя рядами закраинъ, 
между которыми, для большей плотности, прокладывается смоленая бичевка. 
Шиферныя кровли устраиваются по двумъ способамъ (рис. 335) — англШекому 
и нёмецкому, причемъ посл$дв!Й даеть боле плотную кровлю. Изъ метал- 
ловъ для кровель наиболе цфлесообразно оцинкованное желфзо, листовой 
цинкъ и мФдь. Для плоскихъ кровель берутся плосые металлическ!е листы, 
для круглыхъ — обыкновенно волнистые; листы соединяются между собою 
или фальцами, образуемыми загнутыми краями ихъ, или же спаиваются. 
Весьма поломя кровли, съ 
уклономъ въ 1:10 и мен$е, 
прежде дЪлали изъ литого 
асфальта, но онъ размяг- | 
чается отъ солнца; въ по- 
слфднее время ихъ кроютъ ТЯ 

‚ листами кровельнаго толя о 
— картона, пропитаннаго 
горячей газовой смолой и 
обсыпаннаго пескомъ. Луч- = ин 
пя толевыя кровли кроют- 
ся въ два слоя, изъ кото: 
рыхъ нижш!Й прибивается 
къ палуб} гвоздями, а верх. 
ый приклеивается гудро- 
номъ. Тфмъ не менфе, толь 
иметь тоть недостатокъ, 
что картонъ его со време. 
немъ становится хрупкимъ 
и требуетъ время оть вуре- 
мени новой обмазки смо- 
лой; кромБ того, толевыя 
кровли портятся отъ ходь- р 
бы. Поэтому, если желаютъ Е Е 

Желобь. 

| 
ПИИАДИИАДАЙ 

вровлею пользоваться какъ Е АЙ 
террасой, то дБлаютъ дре & Е 
восно-цементную кров ит тЫ не 
лю по способу, изобрЪтен ПН и тои т ре 

ному въ 1840 г. Карломъ ПОДАЬЬАЖИИААНИ ПАО 
Гейслеромъ въ Гиршфельд%. 
Для этого на опалубку изъ ААС ОНА ИИ 
шпунтованныхЪ досокъ на- 335. Различные способы устройства кровли. 

клеиваютъ одинъ за дру- 
тимъ четыре слоя картона, соединяя ихъ горячей массой, состоящей изъ дрей 
весной и газовой смолы, вара и сБры; на верхвЙ слой насыцаютъ глинистьть 
песокъ, а сверхъ песка — трав. Однако, велфдетв!е усушки дерева картоно- 
можеть рваться; поэтому еще надежнЪье способъ ИТульца въ Гамбуртф, осо- 
бенно для сфвернаго климата. Шо этому способу сперва устраивають то- 
левое покрыте, сверху наклеиваютъ гудрономъ. два слоя крфикаго холета и 
посыпаютъ гравемъ, нагр$тымъ предварительно, чтобы онъ лучше приставалъ 
къ гудрону. Подобныя кровли чище по виду и удобнфе для ходьбы, нежели 
древесно-цементная. ВмЪесто засыцки гравемъ можно укладывать глиняныя 
плитки на пементномъ раствор, дающйя совершенно гладый, ровный полъ. Для 
сравнешя стоимости различныхъь кровель могуть служить слфдующия пфны, 
включая стоимость обрЪшетки или опалубки: 1 кв. метръ соломенной или 
тростниковой кровли — 2,20 мар.; драночной — 1,50 м.; черецичной — 2,10—3 м.; 
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шиферной —4,50 м., въ подкладкой толя— 6 м.; цинковой --7 м.; м5дной — 

15 м.; двойной толевой 2,50 м. и патентованной холщевой — 6,5 м.1 
При устройств на кровлВ свфтового фонаря, послБдый овружается 

рамкой, возвышающейся не мензе, какъ на 15 сантиметровъ надъ поверх- 
ностью кровли, и въ эту рамку врёзаются горбыли для стеколъ. Если до- 
ступь къ фонарю легокъ и размфры позволяють покрывать его стеклами, 
иёльными по направленю ската, то фонарь можно дВлать весьма пологимъ; 
въ противномъ же случа надо ему придавать уклонъ не менфе 45°, а при 

большихъ разм$рахъ, напр. для освёщен1я музеевъ, фонари устраиваются по 
типу пилообразной крыши. Стекло берется для этой цфли крфикое, литое, 
или же изобрфтенное Фр. Сименсомъ — съ проволочной сфткой внутри; такое 
стекло очень прочно и не разваливается ни при ударахъ, ни во время пожара. 

На гребняхъ, конькахъ, разжелобкахъ, у брандмауеровъ, слуховыхъ 

оконъ и фонарей, словомъ, везлЪ, тдв кровля прерывается, слфдуетъ дВлать 

металлическое окрыте; только при черепичныхъ кровляхь коньки и раз- 
желобки кроютъ черепицею особой формы. Кровельные желоба — весьма 
существенная часть покрыт!я — также дфлаются металлическими; они должны 
быть прочны, достаточныхъ размЗровъ и легко доступны для очистки. Обыкно- 
венные подвфеные желоба не вполнф удовлетворяютъ этимъ требовашямъ, и 

при болфе дорогихъ постройкахъ дзлаютъ всегда настённые желоба, на по- 

доб1е представленнаго на рис. 835. Въ этомъ случаВ желобъ имфеть уклонъ 
вдоль карниза въ 10-—15 мм. на 1 пог. м., и чтобы замаскировать его не- 

параллельность краю кровли, спереди закрытъ отдфльной стёной изъ загну- 
таго листа. При этомъ листы, кроюще вБнчающ карнизъ, пропускаются 
подъ желобъ. Сточныя трубы дфлаются изъ того же металла, изъ котораго 

сдЪлана кровля, и внизу выпускають воду такъ, чтобы вода не попадала на. 
стфны здашя, — всего лучше сообщать ихъ непосредетвенно съ подземной 

канализап1онной сЪтью. 

Потолки и своды. 

Конструкщи потолковъ представляютъ еще болфе разнообразия, нежели 
конструкщи крышь. Потолокь предотавляеть собою верхнее, горизонталь- 
ное ограничене этажа и чаше всего устраивается по деревяннымъ балкамъ. 
Толщина балокъ зависитъ оть нагрузки, а также оть ширины перекрываемаго 
ими помфщеня, и при пролет, большемъ 5—5,5 м., деревянныя балки при 
нынышней цфнф ихь уже становятся невыгодными?. При обыкновенной для 

жилыхь помфщен!й нагрузкЪ мебелью и людьми можно опредФлить прибли- 

зительно потребные разм$ры сБчешя балокъ: выразивъ въ дециметрахъ по- 
ловину ширины комнаты, получаемъ высоту поперечнаго сфченя балки въ 
сантиметрахъ, а ширина получится, умноживъ найденную высоту на 6/1. 
Ло ширины пролета въ 6 м. жесткость балокъ можно значительно усилить, 
вводя между ними наклонныя распорки. При бол$е же значительномъ про- 
леть кладуть поперекъ нЪеколько особенно крфикихъ, толетыхъ, такъ назы- 

1 Любопытно отмЪфтить, что (если только приводимыя цифры вЪрны) въ Германи 
соломенная кровля оказывается почти въ одной цфиВ съ толевой. Если бы это 
имЪло мЪето и въ Росаши, то рёшевшя вопроса объ уменьшени пожаровъ въ дерев- 
няхъ не представляло бы затруднений. Прим. ред. 

2 Въ болышей части Росси, при сравнительно недорогомъ лЪсЪ и несоразмВрной 

дороговизн® желЪза, деревянныя балки считаются выгодиЪфе при пролеть до 3 и даже 
до 4 саж. (8,53 метр.); при этомъ балки дЪлаются обыкновенно не изъ брусьевъ, для 

которыхъ предназначено приводимое далЪе въ текотЪ опредЪлен!е размВровъ сЪче- 

ня, но въ видЪ круглыхь бревенъ, лишь слегка выровненныхъ подтескою, съ вы- 
нутыми въ нихь „четвертями“ для досокъ чернаго пола; толщина бревна должна 
быть не мензе 1/24 пролета. Прим. ред. 
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ваемыхъ главныхъ балокъ, и на нихъ уже укладываютъ (или полвфшивають 
ЕЪ нимъЪ снизу) обыкновенныя балки. При пролетахь свыше 7—8 метровъ 
приходится или сверху устраивать шпренгеля, подобные стропильнымъ кон- 
струкщямъ рис. 321, или же дфлать сложныя балки; послёдея или уЕрзп- 
ляются набитыми съ боковъ на ребро досками (рис. 386), или желзными 
струнами (рис. 387), или дёлаются изъ н%Феколькихъ брусьевъ по высотф, 
соединенныхь шпонками (рис. 338), или, наконецъ, представляютъ собой на- 
стоящя фермы (рис. 339—340). 

Подобно стропиламъ, различныя конструкщи сложныхъ деревянныхъ ба- 
тлокъ составляли въ старину предметь особой заботливости плотничныхъ 

еж $ 
У 

336—340. Конструкщи сложныхъ балокъ. 

мастеровъ, такъ какъь они были безусловно необходимы для покрытмя боль- 
шихъ помфщенй. Не трудно видфть, однако, что всё эти конструкщи тре- 
бують крупнаго, дорогого лфса, большой затраты труда и времени‘ на ихъ 
обдфлку, при этомъ сравнительно тяжелы и громоздки, и кромё того, волёд- 
стве усушки леса всф, тщательно сдфланныя, врубки и соединеня впослёд- 
отвЁи становятся неплотными. 

ВелЪдетв!е вовхъ этихъ причинъ нын® вовсе не пользуются деревянными 
конструкщями для перекрытйя большихъ пролетовъ, и даже прогоны, под- 
держивающ!е балки при пролетВ свыше 5 м., дфлаютъ желфзными, точно раз- 
считывая ихъ сообразно нагрузкВ. Въ этомъ случа деревянныя балки или. 
кладутся сверхъ двутавровыхъ прогоновъ, или заводятся концами въ проме- 
жутокъ между ихъ полками. О декоративной обработкЪ жел®зныхъ балокъ 
мы скажемъ далфе. 

ПростЬйшЙ сцособъ устройства пола состоитъ въ томъ, что прямо по 
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балкамъ настилаютъь доски; однако, подобный поль будетъ пропускать не 

только звукъ`и тенло, но также пыль и воду, а поэтому въ жилыхъ домахъ 

устраивають еще черный полъ (рис. 341—343), напр., укладывая на 
досчатую ивечилку бруски, обернутые напитанными глиной соломенными 

жгутами, или покрывая доски слоемъ глины и битымъ кирпичемъ, и т. п. 

Для совершенной изолящи звука иногда устраиваютъ два ряда балокь (рис. 

348), причемъ нижн!Й предназначенъ только для потолка, & верх — только 

для пола. Вмфето глины иногда прим$няють различныя вещества — строевой 

мусоръ, инфузорную землю, шлаковую шерсть, золу, торфяной мохъ и т. п., 

которыя не только способетвують размножению нае$комыхъ, но служать источ- 

О Е № ТИ 

РАС 
аи 
Г ими СТИ 
РАД 
еж 

341—352. Различные способы устройства потолковъ. 

никомъ постоянной пыли, а иногда и причиной загниван!я балокъ. Поэтому 

нынв вь монументальныхъ постройкахь между балками, вмфсто деревянныхъ 
черныхъ половъ, кладутъ гипсовыя доски, доставляемыя на постройку гото- 

выми, желаемой толицины (рис. 347—348). Въ помфщеняхъ для животныхъ — 

хлфвахъ и конюшняхъ — рекомендуется укладывать терракотовыя плиты, за- 

крываюция нижнюю сторону балокъ (рис. 846) ‘и защищаюния балки отъ 

испарей животныхъ. ВзамЪнъ подобныхъ, довольно дорогихъ плитъ, нын® 

можно имфть болфе дешевые суррогаты, изъ которыхъ наиболЗе употреби- 
тельны пробковыя и типеовыя плиты. 

По окончанйи устройства чернаго пола балки снизу большой частью за- 

шиваютсея досками, для чистой обдфлки — стротанными и шиунтованными, 

причемъ швы закрываются калевками; если же потолокъ будеть штукатуриться, 

то доски подшивки не строгаютъ (чтобы онф не коробились, ихъ раскалы- 

ваютъ), а обивають снизу дранью или тростникомъ. Недавно стали пользо- 

ваться готовыми тростниковыми матами, настолько жесткими, что не тре- 
буется досчатой подшивки. ВмЪето тростника прибиваютъ также деревянные 
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брусочки, или выгнутыя въ вид буквы 7 полоски листового желфза или, 
наконець, проволочную сфтку: 

Выгоды, предотавляемыя усовершенствованными типами устройства по- 
толковъ и черныхъ половъ, еще боле очевидны тамъ, гдЪ является возмож- 
ность отказаться оть деревянныхъ балокъ и положить вмфето нихь желфз- 
ныя, которыя отнимаютъ менфе м$ета въ вышину; могутъ быть изготовляемы 
желаемой длины сообразно пролету. и не подвержены гн]ен!ю; экономя въ 
высотВ кладки ст$нъ, бла- 
тодаря меньшей высоть 
самихъ балокъ, иногда 
окупаеть значительную 
часть расходовъ на болфе 
дорошя желфзныя балки. 
Промежутки между по- 
слЬдними заполняются 
различными способами, и 
самый простой изъ нихъ— 
заполнен1е бетономъ. Бо- 
ле легкое покрыте по- 
хучается при цустотфлыхъ 
лекальныхь  кирпичахъ 
(рис. 349). Особая проч- 

‚ность придается потол- 
камъ прокладкою жел$з- 
ныхь полось на ребро я и 
между балками (рис. 350), И 
по системв Клейне, уже Ш 
примфненной съ успЪхомъ 
во многихъ постройкахъ. 
ВидоизмЪнен!е способа, 
предложеннаго  Клейне, 
предетавляютъ  патенто- 
ванные потолки Шюр- 
мана, гл% вкладываемыя 
полоски жел$за снабжены 
выдавленными на нихъ 
впадинами и вынуклостя- 
ми для лучшей связи съ ̀ 
растворомъ. Сътакимъ же 
успзхомъ, вмЪето кир- 
ПИЧНЫХЪ СВОДИКОВЪ, укла- 
дДываютъЪ между балками 353—357. Различныя формы сводовъ. 

гипсовыя или цементныя 
доски, или волнистое желЪзо (рис. 351), сверху покрываемое бетономъ для 
уменьшен!я звукопроводноети. Наконець, желая уменьшить самое число же- 
ЛЬзныхъ балокъ, пользуются способомъ Монье, дающимъ возможность д%- 
лать легые своды до 3 м. пролетомъ. Въ этомъ случаЪ (рис. 352) на устроен- 
ную между балками досчатую опалубку укладываютъ тоные желЁзные прутья 
на разстояши около 7 сант.; затёмъ кладутъ слёлующй рядъь прутьевъ 
поперекъ первыхъ, къ которымъ ихъ и привязываютъ тонкой проволо- 
кой въ мВетахь пересфчен1я; устроивъ такимъ образомъ металличесый кар- 
касъ, его сверху затрамбовываютъ слоемъ хорошаго бетона и затфмъ за- 
полняють тощимъ бетономъ все пространство между балками, чтобы полу- 
чилась ровная поверхность пола, которую, напр. въ конторахъ, чаще всего 
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просто покрываютъ линолеумомъ; снизу бетонный потолокь можно прямо 
штукатурить. : 

Значительнымъ шагомъ впередъ въ устройств$ покрыт вообще явились 
своды; какъ намъ извфетно изъ предыдущаго отдёла, своды устраивались 
еще древними египтянами, за 1600 л.'до Р. Х. Однако, настоящее свое 
конструктивное значене своды получають лишь у этрусковъ, и поздние —у 
римлянъ; изъ древнзйшихъ сводчатыхъ римекихь построекъ сохранились до 
нашего времени гигантское водостоки, относящ!еся къ 6 в. до Р. Х. Мы 
нынф удивляемся тому искусству, съ которымъ римляне строили своды, напр. 
въ Пантеон%, величественный куполъ котораго, еъ пролетомъ въ 41 метръ, но- 
строенный за 30 лфть до Р. Х., представленъ на рис. 90. При императо- 
рахъ еводы примфнялись, напр., въ великолВиныхь термахъ (рис. 85). Ви- 
зант ское искусство также воспользовалось сводами, преимущественно ци- 
линдтическими и купольными. Наконецъ, въ средше вфка техника возведе- 

= м анелва 

858. ГотичесвЙ сводъ. 359. Куполъ съ кессонами. 

ня сводовъ достигла своей высшей точки. Готичесые стрзльчатые, кресто- 
вые и вферные своды съ ихъ изящными устоями и контрфорсами предетав- 
ляютъ собой замфчательно глубоко обдуманную конструктивную систему, о 
сущности которой можно составить ясное поняше по рие. 123 перваго отдёла 

нашей книги. 
На рис. 853—359 представлены наибол$е употребительныя формы сво- 

довъ. Назвашя отдфльныхъ частей свода тождественны съ назвашями ео- 

отвфтетвенныхъ частей арокъ: пятами называются т8 мЪета, гдЪ вертикальная 
стфна переходить въ сводъ; шелыга или замокъ — высшая точка свода, 
ТДЪ устанавливается ключевой камень, нер$дко весьма крупный —въ 2—8 
куб. метра объемомъ, какь напр. въ Кельнскомъ соборъ, рис. 326. Въ креето- 
выхЪ сводахъ ребра, образуемыя пересвчешемъ ихъ видимыхь поверхностей 
(распалубокъ), иногда архитектурно обработываются и въ этомъ случав на- 
зываются гуртами. Поверхности цилиндрическихъ, сомкнутыхь и куполь- 
ныхь сводовъ, не имфющя реберъ, украшаются кессонами или кассетами. 
Если необходимо покрыть куполомъ квадратное помфщене, то промежутки 
между четырьмя, такъ называемыми подпружными арками по сторонамъ его 
заполняются особыми сводами, представляющими собою отрзки шаровой по- 
верхности— такь назыв. парусами, которые и предетавляють с06б0й 
переходъ отъ квадратнаго плана къ надпарусному кольцу, или покрываемому 
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‚ прямо куполомъ, или поднерживающему цилиндричесый барабанъ, покрытый 
‘куполомъ. Устройство парусовъ ясно видно изъ рис. 100, представляющаго 
внутреный видъ храма св. Софи въ Константинопол$. Части сводовъ между 
боле крфикими гуртами или ребрами кессоновъ нерФдко кладутся изъ болфе 
легкаго камня или изъ гончаровъ (горшковъ). Иеторя искусства’ показы- 
ваеть на масс примфровъ, какъ развивалось искусство’ постройки сводовъ 
не только при прямоугольной, но и при круглой, многоугольной и даже не- 
правильной форм плана, и всегла сводъ является наиболфе важнымъ эле- 
ментомъ въ дфИствительно монументальномъ произведени. 

При скромныхь размрахъ частей обыкновенныхъ жилыхъ домовъ, для 
полнаго развит!я сводовъ обыкновенно не хватаетъь мЪета по высотЪ; въ по- 
добныхь случаяхъ дфлають поломе своды и уничтожають желфзными свя- 
зями сильный распоръ, ими производимый. Въ посл днее время чрезвычайно 
часто устраивають своды по желёзнымъ балкамъ, нижыя полки которыхъ 
служатъ опорами сводовъ. СтрЪлку (подъемъ средней части свода) въ этомъ 
случа дБлають только въ 1/, пролета, а употребляя вместо извести — це- 
менть, можно дфлать совершенно полог!е своды, на подоб1е указанныхъ нами 
выше потозковъ. 

При кладкВ своловъ необходимо сперва установить кружала — 
прочно подпертыя лекала, сбитыя изъ досчатыхь косяковъ и покрытыя 
сверху палубой; при крутыхъ крестовыхъ сводахь и куполахъ кру- 
жала ставять только подъ ребрами, а промежуточныя части выводять 
отъ руки. Толщина вохъ частей сводовъ, ихъ опоръ, столбовь и т. н., 
является результатомъ ряда очень сложныхъ вычиелен!й, и прежде, когда 

‚ теорйя устойчивости сводовъ еще не была достаточно разработана, предва- 
„рительно изготовляли модели въ небольшомъ масштабЪ. Н?%которыя изъ 
тажкихъ моделей, сдВланныя знаменитыми мастерами, сохранились еще и до 
нашего. времени. 

Полы. 

Верхняя часть потолочной конструкщи поддерживаеть полъ, который 
долженъ быть совершенно горизонтальный, ровный и прочный. Въ зависи- 

` мости оть выбора матерала, обусловленнаго въ свою очередь назначешемъ 
помфщен1я, полы бывають набивные, каменные и деревянные. 

Набивные полы (нм. ЕзёчевЬб ет) въ простёйшемъ случав бываютъ 
тлинобитные — изъ плотно уколоченной, сверху выглаженной глины; подоб- 
ные полы въ большомъ употреблени въ сельскохозяйственныхъ постройкахъ. 
Для большей крЪпоети къ глинф прибавляютъ бычачью кровь или кузнечную 
гарь. Болфе ровные и дороте полы — гипеовые, толщиной около 2 дюйм., 
по тонкому слою песка. Еще прочнфе и лучше полы изъ литого или трам- 
бованнаго асфальта, устраиваемые непремфнно по бетонному слою въ 10--15 
сант. (4—6 дюйм.) толщиной. На бетонномъ же сло дзлають и цементные, 
либо террацовые (мозаичные) полы, гдф кусочки толченаго мрамора вдавли- 
‚ваются въ неокрфпшую еще массу цементнаго раствора, & когда поль окрип- 
веть, то шлифуетея. Подбирая мраморъ различнаго цвфта, можно получить 
разноцвзтные мозаичные рисунки. Пропитывая так1е полы масломъ и повторяя 
полировку, можно ихъ сдЪлать чрезвычайно блестящими. 

Въ противоположность набивнымъ поламъ, предетавляющимъ одну еплош- 
` ную поверхность, безъ швовъ, каменные полы кладутся изъ отдфльныхъ 
‹плить, которыхъ пвфть и форма зависятъь оть желаемаго общаго рисунка. 
"Плиты эти изготовляются или изъ естественнаго камня, или изъ искусствен- 
наго. Въ первомъ случа пользуются песчаникомъ, гранитомъ или мраморомъ, 
уБладывая ихъ на раствор$. Въ числ искусственныхъ матер1аловъ елЪдуеть 
упомянуть прежде всего о кирпичЪ и клинкерЪ, которые ставятся на ребро, 
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иногда „въ ёлку“; при очень дешевыхъ постройкахъ кирпичъ укладываютъ 

просто по слою глины. Болфе совершенные и дороме полы кладутся изъ 

керамиковыхъ плитокъ, по бетонному основан. Подобныя плитки особенно 

высокато качества изготовляеть заводь Вильруа и Бохъ въ Метлахф — 

необыкновенно крёпыя и самыхъ разнообразныхь рисунковъ. На рис. 366 

показано устройство пола изъ плитокъ по бетону, уложенному на волнистое 

желфзо. Лля открытыхъ балконовъ на бетонъ слёдуетъ, ранфе плитокъ, укла- 

дывать два слоя кровельнаго толя, склеенные гудрономъ, а въ мёстВ при- 

мыкан!я къ ст$н$Ъ плотно окрыть свинцомъ. 

Устройство прочнаго деревяннаго пола гораздо труднфе, чБмъ каменнаго, 

уже потому, что дерево обладаеть свойствомъ въ сырости разбухать, а ‘за- 

Поль по коробчатымь 
желъьзн. балкаме. 
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Пол №35 плитокь по бетону. Прокладка двойного толя. Асфальть на волнистомь. желльят. 

380 368. Различные способы устройства половъ. 

л%мъ можеть снова ссыхаться. Кром того, намокшее дерево вообще не 

скоро просыхаетъ, что является причиной его гневя и образован я различ- 

ной вредной илфсени (грибовъ, домашней губки). Доски для половъ берутея 

по возможности безъ сучьевъ, одинаковой ширины, около 3 сант. толщиною 

(въ Росси веегда гораздо толще, а именно въ 21, дюйма или 61/, сант.). 

Обыкновенно доски только пристрагиваются одна кь другой и соединяются 

вставными шипами; при болзе тщательной работ$ берутъь шпунтованныя доски. 

или склеиваютъь ихъ попарно въ щиты, на шпонкахъ. При укладкВ на мЪето 

доски крфико прижимаются одна къ другой клиньями и прибиваются къ бал- 

камъ твоздями. Въ первомъ этажф, какъ видно изъ рис. 360, для изолящи 

пола отъ грунтовой сырости устраиваютъ подполье, укладывая половыя балки 

или лаги на кирпичные столбики; еще лучше при этомъ землю въ подпольв 

покрывать бетономъ. Для вентилящи подполья въ стВнахъ слфдуеть остав- 

лять каналы. Если высота не позволяеть устроить подполье, то можно по- 

ловыя лаги сдёлать изъ корытнаго желфза, заливъ его полость асфальтомъ 

(рис. 361), причемъ промежутки между лагами также выравниваются бето- 

номъ и заливаются асфальтомъ. Однако, это устройство довольно дорого и 
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все же не вполнф предохраняеть полъ оть гыешя, такъ какъ случайно (напр. 
при мытьф половъ) попадающая вода не можеть свободно испаряться. 

Когда половыя доски усохнуть и между ними образуются щели, то полы 
приходится сколачивать, отдирая для этого плинтусы и галтели. Чтобы из- 
бавиться оть этой хлопотливой работы, придумано много способовъ прикр%- 
плешя половыхъ досокь безъ гвоздей на особыхъ шпонкахъ, чтобы при 
усушкЬ щели образовались только У стёнъ, подъ плинтусами. Однако, всЪ 
эти изобрётешя не имфли особаго успфха. Лучшее изъ нихъ предложено 
Отто Гецеромъ въ Веймарь подъ назвашемъ „нЪмецкаго пола“. Какъ видно 
изъ рис. 363, площадь пола раздфляется толстыми фризовыми досками, въ 
пазы которыхъ заведены гребни короткихъ досокъ, заполняющихь между 
ними промежутки; фризы укладываются либо прямо на балки, либо — какъ 
на нашемъ рисункф — на слой асфальта, уложенный по бетону, и такъ какъ 

369. Крючья Бордорфа для соединеня половыхъ досокъ съ желЪзными балками. 

доски коротыя, то ихь сколачиване не затруднительно; къ тому же, способъ 
этоть позволяеть употреблять буковый лфеъ, предварительно пропитанный 
противогнилостными составами. 

Все увеличивающееся распространене металлическихьъ балокъ заставило 
придумать приспособленя, облегчающя прикрёилене къ такимъ балкамъ 
половыхъ досокъ, не прибёгая къ прокладкЪ промежуточныхъ брусьевъ. 
Весьма практичными для этого оказались прижимные крючки Бордорфа, при- 
мвнен!е которыхъ показано на рис. 869. Такой крючекъ своей нижней 
загнутой частью захватываетъ за верхнюю полку двутавровой балки, & двумя 
шипами входить въ дВЪ смежныхъ доски, замфняя собой и ветавные дере- 
вянные шипы или шшунты; вмфстВ съ тфмъ, доски имфють полную возмож- 
ность свободно ссыхаться, и пазы между ними не раскрываются. 

Болфе дороше полы — паркетные, дЪлаются изъ дуба, употребляемаго 
или въ вид ншунтованныхъ отдфльныхъ клепокъ, или въ вид болфе тонкихъ 
фанеръ, наклеенныхъ на щиты; въ посл днемъ случа часто подбираютъ ри- 
сунокъ изь цвфтныхь сортовъ другого, еще болфе дорогого лёеа. Будучи 
хорошо натерты воскомъ, подобные полы представляють собою прекрасное 
средство для украшешя комнатъ, но въ то же время они портятся отъ сыро- 
сти и поэтому въ спальняхъ лучше ставить обыкновенные полы. Подъ 
паркеть дфлается по балкамъ обрфщетка, иногда сплошная (рис. 364), или же 
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ихь укладывають прямо на слой торячаго асфальта, налитаго на бетонъ 
(рис. 362); послвдь! способъ очень хорошь для магазиновъ, школь и т. п., 
такъ какъ подобные полы даютъ очень мало шума при ходьбф. 

„Тъетницы и подъемныя матины. 

Уже задолго до появленя многоэтажныхъ построекъ существовало умВнье 
строить лфетницы, быть можеть иногда подражая природф, которая то туть, 

то тамъ прихотливо нагромоз- 
дила камни такимъ образомъ, 
что съ небольшой прибавкой 
труда челов$ ческихъ рукъ мож- 
но было ими пользоваться, 
какь удобной лЪетницей. Еете- 
ственные камни издавна пред- 
ставляли собой особенно под- 
ходяпЙ матерлалъь именно для 
лВетничныхь ступеней, и почти 
во всЪхъ, даже небольшихъ 

постройкахъ, какъ въ городахъ, 
такъ и внЪ ихъ, мы ВиИдимъЪ 

ступени изъ плитняка, песча- 
ника, гранита, мрамора; даже 

въ легкихъ деревянныхь по- 
стройкахь обыкновенно хоть 
порогь у входной двери на 
лъстницу — каменный. , 

Деревянныя — лфетницы, 
обычныя во многихь мЪетно- 
стяхъ ДЛЯ ЖилЛЫХЪ  дДОМОВЪ, 
устраиваются всего проще изъ 
двухъ наклонныхь  прямыхъ 
брусьевъ или тетивъ, вь 0б- 
ращенныхъ внутрь сторонахъ 

. которыхъ вынимають горизон- 
Площадка. ИЯ тальные пазы и Въ эти пазы 

Ни: заводять концы досокъ, обра- 
зующихъ ступени (проступи). 
При такихъ, такъ называе- 
мыхъ задвижныхъ ступеняхъ, 
на тетивы идуть бол№е тон- 

: ве брусья, чВмъ при наклад- 
370--371. Деревянная лЪстница о трехъ маршахъ. ныхъ ступеняхъ, для кото- 

рыхъ самая тетива (рис. 370 
-—371), сообразно ихъ числу и ширинф, выпиливается зубцами. 

Самая простая лЪетница — проходящая оть одного до другого этажа 
однимъ прямымъ маршемъ. Боле удобна, хотя и боле сложна по устрой- 
ству, лЬстница съ двумя маршами, раздвленными плопалкой, на которой 
можно перевести духъ. Изображенная на нашемъ рисункЪ лЪетница иметь 
двЪ междуэтажныхь площадки, а стало быть —три марша * Для удобетва 
при ходьбЪ ‘по лЪетницв всего важнфе не только самая вышина отдВльныхъ 

1 Количество маршей и площадокъ обусловливается въ монументальныхъ но- 
стройкахь эстетическими соображенями; въ обыкновенныхъ жилыхъ домахъ число 
площадокъ увеличиваютъ только въ силу необходимости — чтобы лЪетница отнимала 
не такъ много м%Ъота. Прим. ред. 
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ступеней, но и извЪетная зависимость между ихъ вышиной и шириной. А 
именно, вышина обыкновенно бываетъ отъ 16 до 18 см., а ширина, сообразно 
средней величинЪ шага, оть 30 до 25 см.; для наибольшого удоботва сумма 
ширины (проступи) съ удвоенной высотой должна быть равна 63 см. (около 
15 верш.), причемъ образуемый валикомъ выступъ въ разочеть не прини- 
мается. Вертикальныя доски — затлушины ‘или подступенки, обыкновенно 
дфлаются изъ боле тонкихъ досокъ. Площадки должны быть устроены 
прочно, всего луч- 
ше на бревенча-_ 
тыхъ балкахъ; на 
узкихь  лЬотни- Ш 
цахъ ихъ нерздко реек  саескиыы зы 
устраивають изъ 
досокъ, положен- 
ныхъ на ребро и 
прочно  связан- 
НЫХЪ ©0 СТЁНами. 
Существенную 

часть  ЛВстницы 
составляетъ по- 
ручень, обыкно- 
венно сдфланный 
изъ твердаго де- 
рева и отполиро- 
ванный; онъ под- 
держивается де- 
ревянными или 
желфвными стой- 
ками, вдъланны- 
ми въ ступени, 
или, при бол$е бо- 
татой отдВлкВ — 
прикрЗпленными 
къ нимъ снаружи, 
чрезъ что выиг- 
рывается въ ши- 
рин самой лЗет- 
ницы. Вея тя- 
жесть лЗотницы 
покоится на ниж- 
ней ея ступени, 
которая дЪлается 372—375. Каменная и чугунная лЪетницы. 

иногда изъ твер- 
даго дерева; къ ней же прикрЬиляется стойка, поддерживающая отогнутый 
внаружу конецъь поручня. 

Для каменныхъ лЪетницъ также возможно двоякое устройство -— или съ за- 
дВлкою обоихъ концовъ стуненей въ стфны, или же оставляя одинъ конецъ на 
взеу. Въ послЬднемъ случаЪ получается такъ называется висячая лфетница, 
тдф (рие. 872—875) ступени опираются одна на другую вынутыми въ нихъ 
фальцами, и весь грузъ передается нижней ступени. Послфдняя должна быть 
въ этомъ случа особенно надежна, а самые фальцы — тщательно притесаны 1. 

Вислчая ипстница. 

| 

ао: } 
Е 

Б Тапсязоале в: 
ь, 

Деталь ступеней» 

1 Не можемъ не указать при этомъ случаЪ на чрезвычайную устарВлость 
способа устройства лЪстницъ на „косоурахъ“ — парЪ связанныхъ между собой же- 
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Лфстница оканчивается стфной или металлической балкой, служалцей ея верх- 
ней опорой. 

Подобнымъ же образомъ устраиваются и лестницы изъ искусетвеннаго 
камня, напр. изъ цементнаго бетона, представляюция еще и ту выгоду, что 
украшеше ихъ рельефными орнаментами не вызываетъ особого расхода. Для 

постройки дешевой 
каменной  лфетнипы 
сперва  выгибаютъ 
двутавровую балку со- 
образно направлено 
марига и заполняютъ 
бетономъ  промежу- 
токь между этой бал- 
кой и стЬной; затфмъ 
вылфлываютъь самыя 
ступени и покрываютъ 
ихъ досками, такъ что 
по наружному виду 
лфстница кажется де- 
ревянной.Ступени изъ 
мрамора, полирован- 
нагс гранита, и подоб- 
ныхь ИМЪ ЦЪИНЫХЪ 
камней р$дко дла- 
ются массивными; 
чаще же пользуются 
этими камнями Въ 
видф тонкихъ досокъ 
(около 1 вершка тол- 
щиной), закрываю- 
щихь проетупи и под- 
ступеньки бетонной 
или простой каменной 
летницы. 

Металлическ1я 
. лфетницы -— чугунныя 
и желЬзныя — удобны 
тамъ, гдВ для устрой- 
ства лЪетницы имЗет- 
ся въ распоряжени 
мало м$ета. На рис. 
374—375  предетав- 

376. Конструкщя лЬстницы системы Жоли. лена чугунная винто- 
377. Видъ лЪстницы системы Жоли въ стилЪ рококо. вая лЪетница, цент- 

ральный стержень ея 
составленъ изъ втулокъ, которыми оканчиваются ступени, насаженныхъ 
своими раструбами одна на другую и стянутыхъ вертикальнымъ болтомъ, 
задфланнымь внизу въ фундаментъ. Стойки, поддерживающая поручень, про- 
пущены сквозь втулки противуположнаго (наружнаго) конца каждой пары 
стуненей, что обезпечиваеть достаточную прочность всей лветницы для обык- 

лзныхь полосъ, поддерживающихъь свободные концы ступеней. Конструкщя эта, 
къ сожалЪню, у насъ весьма распространенная, представляется полнЪйшимъ ана- 
хронизмомъ. =: Прим. Ред. 
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новенной ходьбы. При усиленномъ движенш, переноскЪ тяжестей и т. п. 
слфдуетъ предпочитать желфзныя лфетницы, такъ какъ чугунъ, будучи боле 
хрупокъ, не можеть считаться достаточно надежнымъ матераломъ. Недавно 
стали, и съ большимъ успфхомъ, устраивать лфстницы изъ сочетаня чугун- 

| ныхъ и желфзныхъ частей такимъ образомъ, 
3 чтобы первымъ передавались только сжи- 

ик маюцщия, а вторымъ — только вытягивающя 
= усимя. Изь подобныхъь  патентованныхъ 

| лЪетницъ, предложенныхь въ новъйшее вре- 
мя, слвдуеть упомянуть о лЬстниц% Жоли, 
которая, между прочимъ, очень быстро и 

"О: | легко можеть быть собрана. Она состоитъ 
ты (рис. 376) изъ паралельныхъ желЪзныхь по- 
|= | лосъ а; между ними проложены д1агонали 4, 

на концахъ 4 которыхъ лежать ступени, 
Болты с, проходящ!е сквозь втулки 6%,, свя- 

К и! зываютъ все въ одно прочное цфлое. О воз- 
можности богатой архитектурной обработки 
подобной лЪетницы можно судить по рис. 377, 
причемъ ступени могутъ быть покрыты или 
мраморными досками, или деревомъ; поэтому 
лЬетницы системы Жоли быстро вошли въ 
употреблеше для общественныхь построекъ, 
дворцовъ и отелей. Не менфе удобна система 

а Жоли и для небольшихъ винтовыхъ л%ет- 
| ницъ. На рис. 884 показано устройство 

Г БН лЪстницы лютеранекой церкви въ Берлинф, 
и имБющей въ даметрЪ только 1,6 метра, при- 

|| | М! | № чемъ нижнЙ конець центральнаго стержня 
В. опирается на сводъ, для облегчешя которато 
И наружные концы ступеней подвфшены еще 

ЕЪ четыремъ стержнямъ; вся тяжесть лЪет- 
ницы подвзшена наверху къ большимъ под- 
коснымъ фермамъ, которыя, также какъ и 
балочки верхней лБетничной площадки, опять 

я 1 о таки устроены по системф Жоли. Къ устрой- 
ству подобныхъ балочекъ, могущихъ быть 
весьма изящно обработанными, мы еще вер- 
немся въ главБ о внутренней отдфлкВ по- 
мфщен!й. 1%. 

Такъ какъ восхождене по лфетницамъ, 
даже весьма удобно разсчитаннымъ, все же 
утомительно, особенно въ многоэтажныхъ 
домахь, то уже съ давняго времени стали 
дЪлать различныя подъемныя приспособления, 
и прежде веего для кушанья, для неболь- 

384. Витая лЪстница системы Жоли  ШИХЪ тяжестей и т. п. Для выполневя по- 
въ лютеранской церкви въ Берлинф. — добнаго устройства необходимо, прежде веего, 

имфть въ своемъ распоряжеши ‘потребную 
движущую силу. Паровые, газовые и т. п. двигатели здфсь были бы очень 
невыгодны, такъ какь подъемная машина должна работать лишь по вре- 
менамъ. Всего цфлесообразнфе оказались въ данномъь случа гидравличе- 
све двигатели, которые во время покоя не вызывають никакихь раехо- 
довъ, а чтобы привести ихъ въ движене, достаточно просто повернуть кранъ. 

ные 

_ 

42. 
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Рис. 380 представляетъ небольшой подъемникъ или лифтъ для небольшихъ 

грузовъ, приводимый въ движене непосредственно тидравлическимъ прессомъ; 
ВЪ этомъ случав длина поршня водонапорнаго цилиндра должна быть не 
менфе требуемой высоты подъема. Поэтому для многоэтажнаго здашя не 

только потребовалея бы очень большой и тяжелый поршень, для уравнов$- 
шев!я котораго надо было бы въ свою очередь устроить ‘противовзеы, но и 
самая правильность движевшя его представила бы болышя трудности. По- 
этому перешли къ такимъ подъемникамъ, гдЪ поршень не прямо соединенъ 
съ платформой, но движетъь ее поередетвомъ передаточнаго механизма, со- 
стоящаго изъ шкивовъ и проволочныхъ канатовъ. На рис. 378 предетавленъ 
титъ подобнаго лифта, весьма распространенный въ Гермаши, причемъ дви- 

жущей силой можеть быть и электричество. 
Но и подобные лифты все же не вполнф удовлетворяють своему назна- 

ченшо, если число этажей довольно велико. А именно, въ видахъ безопаено- 

сти необходимо, чтобы при ихъ кабинЪ (подъемной кареткЪ) постоянно на- 

ходилея проводникъ, слёдящ!Й за своевременнымъь запираемъ и отпира- 

шемъ дверей; кром того, каждый желаюцИй воспользоваться машиной, дол- 

женъ дожидаться, пока кабинка дойдеть до верха или низа, чтобы его 

захватить, Поэтому въ’ послфднее время, особенно въ здашяхь торговато 
или дФлового назначен1я, стали устраивать непрерывно движушйеся лифты, 

со скоростью около 80 см. (1 футь) въ секунду, причемъ платформы расло- 

ложены на разстояи около 4 м. одна отъ другой, такъ что не нужно 
елвдить за своевременнымъ отпирашемъ или запирашемъ дверей, и даже 

нЪть надобности вообще устраивать закрытую кабину; это позволяеть сво- 

бодно входить на платформу и сходить съ нея во всякомъ этажф, почти не 

дожидаясь. ‘Такой лифтъь движется обыкновенно паровой машиной, причемъ 
‚каждая платформа укрБилена на двухъ безконечныхь цфияхъ, нерекинутыхъ 

‘черезь шкивы, за свои два, лагонально противуположныхь угла; волЪд- 

стве этого платформа, дойдя до верху и начиная опускаться, не опрокиды- 
вается, но сохраняетъь свое нормальное положене. Подобнымъ же образомъ 

въ Америк приспособили для движешя публики ступенчатый подъемникт, 
употребляемый въ Германи для передачи грузовъ на улицу изъ подваловъ, 

‘причемъ къ непрерывно движущейся цфпи прикрфилены ступени, которыми 

‘и пользуются для восхожден!я; сиускаютея же по обыкновенной, рядомъ 

расположенной лБетницф. 

Окна и двери. 

Какъ окна, такъ и двери, замЪнивийя собою рЪшетки, ковры, циновки, 

люки и прочя средства для защиты внутреннихъ помфщевшй первобытныхъ 

построекъ оть непогоды, — составляють неотъемлемую принадлежность 

каждаго жилого или хотя бы временно обитаемаго здавя. 

‹` Природные прозрачные матералы—слюда, нфкоторые сорта гипса и пр., 

употреблялись для закрыя оконныхъ просвфтовъ еще греками и римлянами, 

а въ нЪкоторыхъ м%Фетностяхь еще и понынф примфняются для этой цфли. 

Хотя стекло и было изобрётено финиюянами уже за 1600 лфтъ до Р. Х., 
но искусство выдфлывать ровные, тоне стеклянные листы впервые появи- 

лось лишь во времена римскихъь императоровъ. Шозднзе это искусство, 

какь и мног1я друйя, было утрачено и вновь появилось лишь въ средне 

вфка; причемъ стекла большихъ оконъ готическихъ соборовъ служили вмЪеть 

съ тЬмъь и ихъ. украшешемь. О древнфйшихъ изъ подобныхъ стеколъь мы 

находимъ указаня у лфтописца 4 вЪка, Григоря Турекаго. Въ 674 г. изъ 

Франщи былъ приглашенъ въ Англ монахь- стекольщикъ Бенедиктъ, и 

въ Ангши уже около 1180 г. стекла стали употреблять и для частныхъ, 

28* 
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жилыхъ зданй; въ Герман это началось гораздо позже, въ 14—15 в. 
Еще въ 1448 г. Эней Сильв (впоелф дети папа Шй П) быль пораженъ 
въ. ВЪнЪ, какь чЪмъ-то необыкновеннымъ, множествомъ стеколь въ домахъ 
торожанъ. Первыя оконныя стекла были литыя, круглыя, небольшого фор- 
мата и снабжались свинцовой оправой. Лишь во второй половинф прошлаго, 
18 вЪка явилось умфнье дфлать стекла болфе крупныя, отнимающия менфе 
свфта, и ихъ стали вставлять прямо въ перенлеты, на замазку. Наконецъ, 
въ средин$ 19 вЪка начали , 
шлифовать стекла заводекимъ у 
впособомъ, и получаемыя та- 
кимъ путемъ зеркальныя стек- 
ла, давая возможность встав- 
лять въ крупный оконный про- 
свзтъ одно цфльное стекло, 
удовлетворяють вполнЪ своему 
назначен!ю. 

`` По м$р$ улучшешя сте- 
колъ въ отношеши пропуекае- 
маго ими количества свЪфта, 
увеличивалась потребность и 
въ улучшен и самихъ оконныхъ 
рамъ и переплетовъ 1. Для 
нихъ матераломъ чаще всего 
служить дерево, причемъ ниж- 
я части переплетовъ, наибо- 
лве страдающая оть сырости, 
полезно дфлать изъ плотнаго 
дуба; остальное можно дфлать 
и изъ сосны. Дороме окон- 
ные переплеты дЪлаются изъ 
краснаго дерева. Створки 
оконныхъ переплетовь могутъ 
отворяться либо внутрь, либо 
внаружу, и для плотнаго за- 
твора снабжаются какъ ввер- 
ху, такь и внизу двойными 
фальцами, прижимающимися 
кь соотвЪтотвеннымъ фальцамъ 
рамы. Двойные переплеты, 
лАтне и зимые, всегда ? от- 
воряются внутрь, причемъ ра- 
ма можеть быть либо общая 392—394. Пераилеть НН аа и желВз- 

для того и другого переплета, 392 общй видъ, 893 поперечный, 394 продольный разр$зъ. 

либо для зимняго переплета 
ставятъь вторую, обыкновенно болЪе тонкую раму. Разстояве между стеклами 
лЬтняго и зимняго переплетовъь должно быть не менфе 7 ем. для лучшаго 

и ® 

ЗОМЕМЕ. ) 

Эрке и Блей, Берлинь. 

‚ 1. Должно обратить внимашШе на одну неточность, почти всегда ветрЪ- 
чающуюся въ нашей обыденной рЪчи, а именно — на смьшиване терминовъ „рамы“ 
и ›переплеты“ Рама-— часть окна, наглухо задфланная въ кладку стЪны и почти 
не замЪтная на глазъ; переплеть— вся остальная, большей частью подвижная часть 
деревянной конструкщи окна. Поэтому, напр., обыкновенно принято зимые пере- 
плеты называть „зимними рамами“—что совершенно неправильно. Прим. Ред. 
не У насъ и при двойныхъ переплетахъ, въ деревянныхъ строешяхъ, нерфдко 
дълаютъ наружные, лБЬтёе переплеты открывающимися внаружу. 

При м. `0ед. 
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сохранен!я тепла; поэтому устройство второго ряда стеколъ въ одномь пе- 
реплетЪ, какъ, напр., показано на рис. 398, неё защищаеть отъ холода, а лише 
предохраняеть окна отъ потфня. Остальная часть оконныхъ откосовь или 
тладко оштукатуривается, или же обшивается деревомъ. НижшШ брусъ пе- 
ренлета обыкновенно значительно шире прочихъ и образуеть отливъ, снаб- 
женный снизу желобкомъ, чтобы не затекала дождевая вода; такимъ же 
отливомъ снабжается и горизонтальный брусъ — ригель, раздфляюпИй пло- 
щадь окна на двЪ неравныхъ части, изъ коихъ верхняя, меньшая, обыкно- 
венно занята глухимъ переплетомъь —фрамугой. У откидныхъ фрамугъ иногда 
располагають ось вращен1я на половинф ихъ высоты. Такъ какъ въ этомъ 

случаЪ съ боковъ нельзя 
сдлать фальцовъ, то не- 
обходимы резиновыя про- 
кладки. 

БолЪе старый типъ — 
переплеты, открывающе- 
ся внаружу, причемъ въ 
нижнихь  этажахъ они 
обыкновенно снабжалются, 
для безопасности, склад- 
ными ставнями; послфд- 
шя, будучи сложены, по- 
мЬщаютея въ углубле- 
вяхъ, выбранныхъ въ от- 
косахъ снаружи оконъ. 
При переплетахъ, откры- 
вающихея внутрь, в03- 
можно устраивать нака- 
тывающияея ставни изъ 
дерева или желЪза, кото- 
рыя въ свернутомъ видЪ 
помфщаются надъ окномъ; 

Тремй типъ устрой- 
ства — подъемные пе- 
реплеты, очень обыкно- 
венные въ Англи, но ма- 

395-397. Гамбургомй жельзный переплетъ для окна конторы, 10 Пригодные для Герма- 
работы Эмиль Мей & Германъ въ Гамбург$. ни, тдЪ климатъ болфе 

395 общ И видъ, 396 разрьзъ аЪ, 397 продольные разр&зы с@, еЁ, БВ. сурсвь (а для Роса — 

тЪмъ болЪе). Главное ихъ 
достоинство то, что при ихъ открыван!и н%тъ надобности снимать какъ въ 
обыкновенныхъ переплетахъ, съ подоконковъ всЪ находящиеся на нихъ пред- 
меты; кромЪ того, подъемная створка уравновЪшивается грузами и поэтому 
поднимается очень легко. На нашемъ рисункф, представляющемъ подобный 
переплетъ, показано также англИйское устройство внутреннихъ опускныхъ 
ставней, которыя спускаются подъ подвижной подоконникъ, и при откиды- 
ваши послЗдняго сами поднимаются кверху дфйстнемъ противовЪеовъ; верх- 
няя часть деревянной обдфлки надъ окномъ иметь отступъ, за которымъ , 
помфщаются въ сложенномъ вилдф жалузи, защищающие комнату отъ слишкомъ 
сильнаго солнечнаго свфта. СОстальныя детали устройства ясны изъ рисунка. 

Уже при бфгломъ взглядф на рис. 385—391, представляющие конструкцио 
хорошихъ оконъ, замфчаетея сложность профилей всЪхъ деревянныхъ частей, 
свидтельствующая о томъ, что именно эти части постройки веего чаще дё- 
лаются неудовлетворительными. Поэтому существуеть очень много попытокъ 
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сдфлать оконные притворы болфе плотными, и на рис. 392—394 мы видумъ 

примёръ подобнато устройства; плотность замыкавя нижней щели достигается 

- посредетвомь желфзной полосы, поставленной на ребро; такое приспособлеше 

особенно рекомендуется для балконныхъ дверей. Но и здЪеь, какъ и во вея- 

кихь иныхъ переплетахъ, плотность зависить прежде всего отъ хорошаго 

матерала и тщательности работы, а поэтому въ большинствв случаевъ отдаютъ 

предпочтее болфе простымъ конструкщямъ. 

ЖелЪфзные и чугунные переплеты до послФдняго времени устраивали 

Саняег 'УоггеФег; 

„ЕХАСТ” 
НЕВЕ = 
ВЕСЕ. 

„ЕХАСТ^ 

пас {апеп 

0.8, 

КОН ВЕСЕ 
зенадепа, 

Рагей!. 

т 

@всВ ашззеп 

398—407. Оконные приборы фабрики Фр. Шпенглера въ Берлин$, 

р%дко, и притомъ только въ нежилыхъ помфшешяхъ, гдЪ не требовалось ни 

особой плотности затвора, ни крупныхь размфровь стеколь. Прогресеъ въ 

области обработки желфза позволиль и для этой пфли воспользоваться разно- 

образными профилями прокатнаго металла, и нынЪ желфзные переплеты по 

своему изяществу и плотности въ состояви удовлетворить даже гораздо 

боле строгимъ Чребовашямъ, нежели деревянные. Какь примфръ, можно 

привести окно гамбургской фирмы 9. Мейи Германъ, переплетъ котораго 

образованъ изъ остроумной комбинащи полоеъ углового желфза, а латунныя 

полоски, образующя фальцы, обезпечивають чрезвычайную илотность затвора. 

Чтобы  избфтнуть толстаго вертикальнато бруска посредин5, наиболве 

отнимающаго свфтъ, весь переплеть раздфленъ на 6 частей, и отворяются 

только боковыя створки; несмотря на такое дфлене, оть 8 кв. метр. общей 

площади всего окна горбылями отнимается 0,44 кв. метра, тогда какъ въ де- 
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ревянномъ переплетв тЪхъ же размфровъ, представленномъ на рис. 385—389 и 
раздфленномъ всего на три части, горбыли отнимаютъ боле 1 кв. м. пло- 
щади свфта. Такъ какъ замазка на желфзЪ обыкновенно твердфеть очень 

|] 
|| 

й 
Планз. 

^^ Горизонт. разризь посредить. 

зом. - ыы 
Устройство роликов. |. - Совижная дверь. 

408—410. Устройство дверей. 
408 одностворная дверь, 409 магазииная дверь, 410 едвижная дверь. 

медленно, то стекла удерживаются въ фальцахъ особыми штабиками. Однако, 
ифна такого окна достигаетъ 130 марокъ, т. е. вдвое дороже деревяннаго 
переплета тБхъ же размБровъ. 

Не маловажную роль въ ‘устройств оконъ играютъ сами оконные 
приборы, служащие для ихъ закрываня. Деревянный засовъ, или простая. 
поперечная задвижка, первоначально служившая для замыкаюя люковъ и 



Франкенберга въ ТилловицЪ, 

рлинЪ. 
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оконъ, понемногу замфнилась вращающейся задвижкой или заверткой, пово- 
рачивающейся вмфстБ`со своей осью; еще позднЪе явились шпингалеты (оть 
испорч. слова езравпое Ме), съ поворотнымъ стержнемъ, движущимся въ 
обоймахъ, привинченныхъ съ внутренней стороны средней стойки переплета. 
Наконець, вращающеся стержни шнингалетовъ замфнились вертикально-лви- 
жущимися, концы которыхъ входятъ въ гнфзда, сдфланныя въ рамЪ. На рие. 
398—407 показано нЪсколько примфровъ новфйшаго устройства шпингалетовъ. 

Въ совершенно особыхъ условяхъ находятся большя магазинныя окна; . 
большя, цфльныя стекла ихъ вовсе не открываются, а прямо вдфлываются 
въ неподвижную раму. Чтобы эти стекла не потфли, съ внутренней стороны 
дфлаютъ во всю ширину окна откидную фрамугу, вышиной около 15 сант., 
обезпечивающую постоянную циркулящю холоднаго воздуха! Для вы- 
ставляемыхъ за окномъ предметовъ всего выгоднфе, чтобы оконное стекло 
было какъ можно ближе къ наружной поверхности фасада; въ Англи даже 
нерЪфдко ставять стекла-витрины спереди желфзныхъ фасадныхъ стоекъ, при- 
чемъ у входа въ магазинъ витрина заканчивается выгнутымъ стекломъ, до- 
ходящимъ до самой двери. Подобное устройство, хотя и не всегла изящное 
въ архитектурномъ отношенш, весьма удобно для выставки предметовъ 
торговли. | 

Отъ дверей, въ большинствЪ случаевъ, не требуется такой плотности 
притвора, какъ оть оконъ. По величин® двери бываютъ весьма разнообразны, 
начиная отъ большихь воротъ и кончая небольшими внутренними‘ дверями. 
Онф могуфь состоять изъ одной, или нЪеколькихь створокъ. Самыя проетыя 
двери (плотничной работы) дЪлаются изъ шпунтованныхъ досокъ, связанныхь 
вверху и внизу шпонками и укрфпленныхь кромЪ того дагональнымъ, при- 
битымъ гвоздями брускомъ; подобныя двери обыкновенно просто в шаются 
петлями на крюки, задфланные въ кладку притолоки. Для дверей, сдфлан- 
ныхъ болфе тщательно (напр., для обыкновенныхь комнатныхь дверей) въ 
кладку притолокъ задфлываютъ горизонтальные бруски, къ которымъ приби- 
вается дверная коробка; наконецъ, въ школахъь и общественныхь здашяхъ 
иногда ставятъ для дверей настояия закладныя рамы. Дверныя створки 
состоять изъ обвязки — четырехъ наружныхъ, болВе толстыхъ брусковъ, обыкно- 
венно сосдиненныхъ еще однимъ или нФеколькими средниками, т. е. проме- 
жуточными брусками, и изъ болфе тонкихъ—филенокъ; послфдья входять 
своими тонкими краями въ пазы, выбранные въ обвязкЪ и средникахъ, при- 
чемъ калевки профиля на ихъ брусьяхъ либо прибиваются отдЪльно, либо 
выбираются изъ цфльнаго дерева. Изъ рис. 408—410 видно, какимъ образомъ 
можно раочленять поверхность двери, располагая соотвфтетвенно калевки, 
филенки и средники, а если надобно, то замфняя деревянныя филенки — 
стекломъ. 

НерЪдко желательно, чтобы створки двери, будучи открытыми, не бро- 
сались въ глаза; для этого ихъ устраиваютъ сдвижными. Въ прежнее время 
было почти невозможно устраивать ихъ, особенно при крупныхъ размрахъ, 
настольке прочно, чтобы онф двигались постоянно легко и безшумно. Теперь 
эта задача разрВшена, благодаря примфненю желфзныхъ балокъ, къ которымъ 
дверь подвфшивается (рис. 410) на латунныхъ роликахъ, даметромъ около 
15 сант., укрЪиленныхъ такимъ образомъ, чтобы они приходилиеь какъ разъ 
надъ лиШшей центра тяжести дверного полотна. Для поддержки кирпичной 
кладки въ остальной части толщины стфны кладется вторая жел зная балка, 
на. 20—30 сант. выше первой, и образующаяся полость, въ которой помф- 
щаются ролики, закрывается панелью и наличниками. 

1 Устройство, совершенно не примЪнимое въ холодномъ климатЪ. 

Прим. ред. 
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Лля наружныхъ дверей и воротъ, совершенно защищенныхь оть не- 

погоды, еъ давняго времени любимымъ матераломъ было желВзо, и сохра- 

Вилось не мало подобныхь произведей прекрасной работы. За послёдне 

25 лАтъ снова замфчается оживлене художественно-кузнечнаго мастерства 

въ примвненш къ дверямъ и воротамъ, иногда совершенно сквознымъ, иногда 

застекленнымъ и почти всегда представляющимъ строителю одинъ изъ благо- 

дарн®йшихъ мотивовъ для архитектурнаго украшешя. На рис. 411 представлены 

кованыя желфзныя ворота работы фирмы 9. Пульсь въ Берлин. Чугунныя 

двери и ворота въ Германш стали дфлать лишь недавно; въ нЪкоторыхъ другихъ 

отранахь, какъ напр., въ Англш, чугунных двери встрфчаются часто, и художе- 

ственнымъ примфромъ подобной чугунной отливки мотутъ служить двери Британ- 

Форрейе бругамецег, 
т 

р 
ФепаеИвиг-Вапдек. 

412420. Дверные приборы фабрики Фр. Шпенглера въ БерлинЪ. 

скато музея въ ЛондонЪ, отличаюнцяея кромБ того своими огромными раз- 

мфрами. О бронзовыхъ дверяхъ мы уже упоминали въ. первомъ отдфлЬ 

книги, говоря о соборахъ въ ГильдесгеймЪ, Флоренщи и др.; изъ Новъйшихъ 

произведенй этого рода слфдуеть отмфтить 12 наружныхъ дверей Кельн- 

скато собора, великолВнно исполненныхь при содфйсти наиболфе выдаю- 

щихся художниковъ. 
Дверные приборы состоять тлавнымъ образомь изъ петель, замковъ, 

ручекь или скобъ. Петли для дверей обыкновенно дЪлаются съемными, въ 

противуположность окнамъ, гдЪ ставятся шарнирныя нетли. Для того, чтобы 

можно было, не снимая дверей, смазывать ихъ петли, иногда дфлають у 

послфднихь съемныя головки (рис. 414). Для запирашя дверей служать 

замки всфмъ извЪстнаго устройства, имфюще въ верхней своей части от- 

двльную пружину для катка или для язычка, надтаго на средину стержня, 

на концахъ котораго насажены ручки; послАдвя иногда имютъ художе- 

ственно обработанныя формы и дЬлаются изъ дорогихъ матераловъ. Для 

сдвижныхь дверей ручки замфняются скобами, помъщаемыми въ углубленяхъ, 

а язычекь замка лфлается въ видф крючка. Для дверей, которыя должны 
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открываться въ обф стороны, необходимы особые приборы; прежде для за- 
творя я подобныхъ дверей помфщали сильныя пружины, укрфиленныя въ 
металлической, вдфланной въ полъ коробкЪ; нынЪ чаще всего пользуются 
приспособлешемъ, представленнымъ на рис. 413, тд двЪ наклонныхъ сталь- 
ныхъ полоски при открывани двери приходятъ въ почти вертикальное по- 
ложене и поднимають дверь; стремясь опуститься вслдств!е собственнаго 
вфса, дверь сама собою закрывается. Если нельзя врфзать въ нихъ подоб- 
ныхь приспособлен, то пользуются двойными петлями со спиральной пру- 
жиной. Для автоматическаго затворяня обыкновенныхъ дверей прежде при- 
въшивали грузы на веревкф, перекинутой черезъ блокъ, или на колфнчатомъ. 
рычаг, либо ставили наружныя пружины; въ послфднее время вошли въ. 

ААУ 5 КУРЕНИЕ 

8 
\ 

УХ 

ААУ РГР и 27 
< САХ 

/®. 

ААА УИ! 

422. Переносная бочка. 

421—423. Устройство отхожихъ мЪетъ при бочечной системЪ. 

употреблене воздушные тормаза (напр. Нортона), дЪйствуюцщие подобно воз- 
душному насосу, которые затворяютъ двери медленно и безшумно. 

Отхолыя иЪета. 

Если, говоря о предыдущихъ частяхъ здашя, мы разсматривали ихъ 
только съ точки зрфя цфлесообразности ихъ конструкщи и средетвъ ихъ 
украшеюя, то переходя къ устройству отхожихъ мфетъ, мы должны прежде 
всего коснуться вопроса о выборф для нихъ мфета и общаго расположения, 
такъ какъ все остальное зависить отъ рфшенвя этого вопроса. Конечно, при 
существующемъ разнообраз!и въ м$етныхъ обычаяхъ, привычкахъ и вообще 
въ услошяхъ жизни, нЪть возможности установить неизмфнныя правила для 
расположен!я отхожихъ мфеть въ связи съ жильемъ, и можно лишь вообще 
сказать, что чЪмъ примитивнфе устройство отхожаго мфета, тВмъ далфе оно 
должно отстоять оть жилыхъ помъшенй, будучи отлфлено отъ нихъ но 
крайней мЪрф свЪтлыми, просторными сёнями, а еще лучше устраивать его 
въ совершенно отдфльной постройк$, какъ это и дфлается, напр., на дачахъ. 
По мЬрЬ развитя культуры развивалась и потребность приблизить отхожя 
мЪета къ жилымъ комнатамъ и спальнямъ, хотя первыя р$ёшеня подобной 
задачи обыкновенно оказывались, по нашимъ поняйямь, неудовлетворитель- 
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‘выми. Такъ, напр., въ богатомъ дом$ Пансы, открытомъ въ Помпеф, планъ 

‘ибтораго мы видфли на рис. 82 перваго отд. книги, отхожее мфето устроено 

‘ряломъ съ кухнею, и входить въ него, также какъ и въ хлЬвъ, приходилось 

‘Чрезъ кухню. Подобная же неразборчивость въ убтройствЪ отхожихь мЪоть 

‘замьчается` не только въ средне вфка, но и гораздо позже. Въ крестьянскомъ 

‘хозяйств отхожйя мета устраиваются позади хлфва, рядомъ съ навозной 

‘иной. Отремлене къ усовершенствованшю отхожихъ мЪотъ явилось лишь ВЪ 

‘аравнительно позднЪйшее время. Если возможно, ихъ слЪдуеть обращать 

на сЪверъ, и во всякомъ случаЪ снабжать достаточно большимъ окномъ для 

‘шров®триваня, что нерБдко требуется и закономъ. 

—_ Изь способовъ. удалешя нечистоть слёдуеть считать главнЫйпими: 

бочечную систему, выгреба (въ связи СЪ вывозомъ нечистотъ) и обще- 

сплавную канализацию. Въ отдфльныхъ небольшихъ домахъ, дачах и т. п., 

424. Бочка для удалевя нечистотъ изъ выгреба. 

А насосъ, В соединительный рукавъ, С бочка для нечистоть, р всасывающий рукавъ, опущенный въ выгребъ. 

тлф мало людей, иногда довольствуются просто установкой подъ сидЪньемъ 

ушата, выносимаго черезъ опредфленные промежутки времени, нъкоторымъ 

усовершенствовашемъ является такое устройство, когда ушаль ставится въ 

нижнемъ этаяф, въ особомь помфщенш. Для устранешя зловошя, распро- 

страняющагося неизбыжно при открываши крышки сидфнья, прибЪтають къ 

засыпкв нечистотъь торфянымъ порошкомъ или землею; при этомъ иногда 

откидная крышка сидбнья снабжается приспособлешемъ для автоматическато 

выпуска опредфленной порщи порошка при каждомъ опускаши крышки. 

`ТЛальнёйшее развит! этой идеи представляють собой болБе сложные по 

устройству, торфяные и земляные клозеты, иногда чрезвычайно цфлесообраз- 

ные за городомъ, но неудобные въ городахь тёмъ, что при нихь зна- 

чительно увеличизается, велфдетв!е примфшиваня торфа и т. н., количество 

вешествъ, подлежащихъ вывозу. 

Въ болфе застроенныхъ м$етностяхъ, гдф необходимость заставляла 

устраивать отхолыя мфета въ нфоколькихъ этажахъ, одно надъ другимтъ, 

зозникла бочечная система, весьма распространенная въ Гермаши. При этомъ 

въ первомъ этажь устраивають особое помъжене, доетаточно просторное, 

поль котораго находится на одномъ уровнф съ землею; здфеь стоять резер- 

вуары, въ которые попадаютъ нечистоты по трубамъ изъ отдьльныхь от- 

хожихь мфеть. Веего лучше, если оть каждато мЪета проведена отдльная, 
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вертикальная труба; чаще же дьлаютъ одну главную, общую ‘трубу, къ 
которой примыкаютъ отростки, сообщающе ее съ отдфльными сидЪньями, 
причемъ уклонъ отростковъ долженъ составлять уголъ съ горизонтомъ не 
менфе 60°. Чаще всего матераломъ для этихъ трубъ и отростковъ служатъ 
глазурованныя трубы изъ обожженной глины, кохорыя не должны имЪть ни 
малфйшихь трещинъ 1. Резервуары (бочки) обыкновенно дфлаются однообраз- 
наго размфра для цфлаго округа или м$етечка, чтобы ихъ горловины под- 
ходили одинаково во всякомъ домё; такихъ бочекъ ставится по.дв — для. 
смЪны. Емкость ихъ бываеть не свыше 100 литровъ, чтобы бочку могли 
выносить двое рабочихъ. Въ видахьъ вентилящи, главная труба продолжается 
поверхъ кровли, кром$ того, какъ у отростковъ, такъ и внизу, снабжается: 
самозатворяющимися клапанами. Детали устройства изм$няются сообразно. 
мфетнымъ услонямъ и привычкамъ. Наиболфе извЪетна т. наз. Гейдельберг 
ская система, схематически изображенная на рис. 423, изъ котораго видно. 
что если бочки приходится ставить въ подваль, то устраиваются особыя 
приспособленя для ихъ подъема. Весьма существенны также приснособ- 

425—427. Различныя системы ватерклозетовъ. 

лешя для дальнЪйшаго передвиженя бочекъь — ихъ переноски и перевозки. 
Неоднократно указывалось, что отдфлешемъ густыхъ нечистоть отъ жид- 
ЕИХЪ МОЖНО дОоСсТиГгнуть не только уменьшевшя зловон1я, но и вообще упро- 
стить всю работу, отводя жидыя нечистоты по особымъ трубамъ. Однако 
оказалось, что подобное отдвлеше въ отношеши гименическомъ представ- 
ляеть лишь незначительныя выходы, а для сельскаго хозяйства, пользую- 
щагося нечистотами для удобрешя, совершенно не выгодно. 

Замфнивъ бочку подземнымъ кирпичнымъ резервуаромъ, мы переходимъ 
къ систем выгребовъ. Дно и стЬнки выгреба должны быть сложены на 
пементномъ растворЪ и быть не тоньше 1'/2 кирпичей, во избфжаше проса- 
чиван\я нечистоть и заражешя окружающей почвы 2. Сверху выгребъ за- 
крывается двойной крышкой и, если возможно, засыпается слоемъ земли въ 
30—40 см. толщиной. Въ выгребной систем чрезвычайно важную роль 
играють приспособлешя для опорожнен!я выгребовъ, также какъ и самый 
способъ утилизащи нечистоть. Вычерпыване ручными черпаками, или вы- 
качиване насосами въ переносныя бочки, чрезвычайно непрятно и дурно въ 
санитарномъ отношени для воёхъ живущихъ въ домф. Значительно лучше 
пневматическе насосы (рис. 424), съ непроницаемыми для воздуха рукавами, 
опускаемыми въ выгребъ, причемъ при ихъ дЪйствши зловошя кругомъ (почти) 

1 Очевидно, что въ холодной мЪстности подобное устройетво слЪ дуеть защи- 
щать отъ промерзавя. Прим. ред. р 

2 Наши деревянные выгреба, къ сожальШю столь обычные, являются однимъ 
изъ главнъйшихь источииковЪ заражен1я почвы въ городахъ, а слЪдовалельно и 
одною изъ. существенныхъ причинъ высокаго процента смертности населешя. 

м. Прим. ред. 
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Фовее не ощущается. Изъ новфйшихъ изобрЪтенйй этого рода заслуживаеть 

ниманя патентованный приборъ Герм. Вагнера въ БерлинЪ, дВйствующй 

Фдующимьъ образомъ: въ перевозочную бочку вводится посредетвомъ рас- 

ылителя небольшое количество особого состава, названнаго „вакуулинъ“, 

торый смЫышивается съ воздухомъ и затЪмъ зажигается спиртовой лам- 

почкой; при этомъ происходить взрывъ и образуется пустота, въ кото- 

‘ую втягивается содержимое выгреба; при емкости въ 2 куб. метра вы- 

требъ опорожняется въ 3—4 мину- 

уфы. Такъ какъ при этомъ нёть иа- 

добности въ насосё, то стоимость по- 
добнаго прибора (2560 марокъ) оку- 

пается весьма скоро. 
При существован!и въ данной м$ст- 

ности водопровода является возмож- 

ность устраивать выгребъ и не прямо 

полъ отхожими мфотами. ИромЪ того, 

такъ какъ трубы, отводящя нечистоты 
изъ ватерклозетовъ, омываютея внутри 
водою, то является возможность умень- 

шить ихъ даметръ до 8—11 см. и дЁ- 

лать ихъ свинцовыми вплоть до входа 

въ керамиковую сборную трубу, про- 

ложенную въ подвал и отводящую 
нечистоты въ выгребъ, который такимъ 

образомъ можно отнести къ самой гра- 
_ НИЦ участка. Клозеты прежде устраи- 

‚ вали изъ фаянсоваго горшка съ под- 

. вижнымъ поддономъ, ветавленнаго въ 
чугунный или свинцовый горшокъ, при- 
чемъ весь механизмъ клозета находился 
въ темномъ и глухомъ пространотвЪ, 
образуемомъ верхней доской и боко- 
выми стЪнками сидЪнья и служащемъ 
равсадникомь сырости, грязи и набз- 

комыхь. Эти недостатки устранены 
въ современныхъ клозетахъ (рис. 428), 

ке имфющихъ деревянной обшивки, 

причемъ фаянсовый горшокъ образуетъ 
одно цфлое. съ водянымъ  затворомъ, 
такь что возможно содержаше въ пол- 
нЪйшей чистотЪ. На рис. 425—427 по- 
казаны въ разрфзЪ три наиболфе ти- 

пичныхъь изъ многочисленныхъ видовъ 
клозетныхь горшковъ, имфющихея въ 

428. Ватерклозетъ безъ обшивки, съ промыв- 
нымъ танкомъ. 

продаж, и различающихся тлавнымъ образомъ по устройству промывныхъ 

приспособлений. 

ы Устройство ватерклозетовъ и трубъ, отводящихъ изъ нихъ нечистоты, 

остается неизмфннымъ и въ томъ случаф, если, по мЪрЪ увеличен!я населевя, 

является возможность устроить вмфето выгребовьъ сплавную канализа- 

ц1ю, освобождающую отдфльныхъ домовладЪльцевь оть воБхъь хлопоть и 

неприятностей, неизбфжныхь при выгребной системЪ. Только силавная ка- 

нализащя въ состояви удовлетворить всёмъ требовашямь цфлесообразнаго 

удаленя нечистотъ, хозяйственныхъ и дождевыхь водъ, ит. п. Кь ея раз- 

смотрЪншю мы. еще вернемся далБе. 
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ГлавнЪйпе матералы внутренней отдЪлки. 
Къ внутренней отдфлкВ приступають лишь тогда, когда окончено 

устройство вефхъ важифйшихъ, собетвенио. вонструктивныхъ частей строевя, 
Если въ наружной его 
обработЕВ все разечиз . 
тываетея на то, чтобы 
противустоять вБтруи 
неногодВ, и вс архи- 
тектурныя части дфла- 
ются достаточно круп- 
ными, чтобы на. доз 
вольно значительномъ 
разстоян производить 
должное впечатлё ше, 
то, наобороть, внут- 
ренняя отдфлка, с0об: 
разно боле близкому 
разетояню, съ кото- 

429. Тисненыя цинковыя украшен!я. раго ее приходится 
видЪть, должна‘ быть 

мельче, ныжнфе и легче наружной, сообразно чему для нея избираются и 
самые матералы. Такъ, напримфръ, естественный камень здфсь примЗняется 
рЬже — преимущественно въ вид полированнаго мрамора или гранита, 

430. Наружная обдфлка двутав- 
ровой балки. 

Завода Л. Маннштедть и Ко въ 
КалькЪ близъ Кёльна. 

пестрые цвфта которыхь служатъ въ вестибюляхь 
прекраснымъ переходомъ оть внфшней архитек- 
туры къ внутренней Изь этихь же матераловъ 
дЪлають колонны и панели въ роскошныхь залахъ, 
гдЪ эффектъ полированнаго камня еще болфе усили- 
вается золоченою бронзою цоколей, капителей и ба- 
гетовъ. Въ собственно жилыхъ же помфщеняхъ 
предпочитають иные матералы; мраморъ встрё- 
чается только кое-гдЪ, напримфръ въ вил каминовъ 
и подоконковъ, и не играеть преобладающей роли 
среди матерй и прочихъ декоративныхъ вещей. 

Для обдьлки сень и колоннъ гораздо чаще 
пользуются различными искусственными подража- 
шями естественному камню; уже древе умёли 
приготовлять искусственный мраморъ, порази- 
тельно сходный съ настоящимъ. Искусство это 
было утрачено послф паденя Римской импери, 
но уже снова возобновилось вь Итали въ кони 
среднихъ вфковъ, и понынЪ итальянске мастера 
считаются наиболфе искусными въ этого рода ра- 
ботахъ. Подобный искусственный мраморъ или 
стюкъ, требуя для своего приготовлея много 
времени и искусства, обходитея довольно дорого, 
но, будучи хорошо выстроганъ. и отполированъ, 

представляеть собой очень красивую и прочную имитащю мрамора. Гораздо 
дешевле обходится такъ называемый Эбиесоазго, гдф рисунокъ мраморныхъ 
Жилокъ наносится просто на влажную штукатурку кистью, и затВмъ поверх- 
ность полируется; средину между тБмъ и другимъ занимаеть „мареццо“, кото- 
рый образуется выливашемъ разноцвётныхь массъ на стекло; по затвердёни 
получаются тладыл доски, которыя затБмъ привинчиваются къ стфнамъ. 
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Усовершенствоващемъ въ этомъ дЪлф является с10собъ Мачеке и Шрёдля 

въ ВЬнЬ, которые выдфлывають, подъ назваемъ „инкрустать“, имитаую 

не только мрамора, но также гранита, песчаника и известняка, ©ъ такимъ 

431--432. Патентованныя потолочныя балки системы Жоли, 

совершенствомъ, что простымъ глазомъ невозможно замфтить разницы между 

природнымь и искусственнымъ матераломъ. Для этого толченый камень 

соотв. породы смфшиваетея съ особымь вяжущимъ веществомъ и выливается 

въ клеевыя формы, въ видф карни- 

зовъ и различныхь украшенй; по- 

верхность ихъ, по желано, либо 

оставляется шероховатой, либо итли- 

фуется и полируется. Этимъ мате- 
Иаломъ отдфланы, между прочимъ, 

стЪны большой. залы въ здаши гер- 

манскаго ‘рейхстага, и такъ какъ 

инкрустатъ гораздо дешевле настоя- 

шаго стюка, то ему, несомиЪнно, 

предетоитъ большая будущность. 

° При боле скромной ОТЛЪЛЕВ 

и тамъ, гдз не требуется особой 

прочности; ограничиваются гипсо- 

‚выми отливками, которыя и при- 

мзняются главнымъ образомъ для 

обработки потолковъ и верхнихъ 

`частей стёнъ. Обыкновенно кар- 

низы вытягиваются изъ гицсоваго 433. ПересЪчене потолочныхъ балокъ Жоли. 

раствора на мфеть, отдфльныя же 

украшеня доставляются уже готовыми. Для сбережея матерала иногда 

набиваютъ подъ карнизы холетъ`и т. п. Еще дешевле и еше мензе прочны 

‘украшевя изъ папье-маше, изъ котораго можно выдьлывать прессовашемъ 

весьма ботатыя формы; подобныя украшеня особенно употребительны для 

временныхъ сооружен. 

Истор!я строительн. искусства. 29 
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ОбдЪлка стьнъ штукатуркою, гипсовыми украшен!ями, стюкомъ и проч. 
вполнф умфстна какь для парадныхъ, такъ и обыкновенныхъь жилыхъ ком- 
нать, но для многихь помфщенй — магазиновъ, кухонь, ванныхь и проч, 
наиболфе подходящимъ матер!аломъ для облицовки стёнъ являются глазу- 
рованныя плитки изъ обожженной глины, подобно изразцамъ, позволяющя 
поддерживать въ помфщеши величайшую чистоту. Подобныя плитки, самаго 
разнообразнаго рисунка, сравнительно недороги и, кромф прочихъ своихъ 
достоинствъ, хороши еще тёмъ, что предохраняютъ стФны отъ сырости. 

434—436. Деревянная мозаика фабрики Ю. Р. Лоозе въ ГамбургЪ. 

Заводъ Вильруа и Бохъ въ МетлахЪ, о которомъ мы уже упоминали выше, 
говоря о плиткахъ для половъ, выд$лываетъ превосходныя плитки и для обли- 
цовки стЪнЪъ (см. таблицу); плитки эти укрфиляются на стЪнЪ цементнымъ 
растворомъ, а швы расшиваются и заполняются гиисомъ. Смотря по назна- 
ченю комнаты, облицовку стЪнъ плитками дфлають или во всю вышину — 
до потолка, или ограничиваются только нижней частью; иногда и потолокъ 
облицовываютъ стекломъ, расписаннымъ съ задней стороны, закрывая швы 
тонкимъ мфднымъ багетомъ; такимъ образомъ всЪ поверхности, ограждающия 
помфщеше, дВлаются совершенно нечувствительными къ сырости и ихъ можно 
поддерживать частымъ мытьемъ и обтираемъ въ величайшей чистот$. 

Для карнизовъ и различныхъ украшен, особенно тамъ, гдЪ видны части 

желЪзнаго конетруктивнаго остова, нерфдко пользуются тисненымъ листовымъ 



Глазурованныя облицовочныя плитки 
завода Вилльруа и Бохъ въ Метлах%. 
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цинкомъ, рис. 429, примфняемымъ особенно часто для балконовъ, балю- 
страдъ и т. п.; для этой же цфли пользуются и штампованнымъ желфзомъ, 
такъ назыв. манштедтекимъ; на рис. 430 показана обдфлка этимъ матера- 
ломъ двутавровой прокатной балки. Эстетическое значен!е украшей еще 
бол$е выигрываетъ, если они въ то же время имфють и конструктивный 
смыслъ, увеличивая прочность частей здашя. ПримЪрами этого могутъ быть 
приведены патентованныя потолочныя балки завода Жоли (рис. 431—482), 

437—439. Машинная деревянная р$зьба фабрики въ Кёльнъ-ЛинденталВ. 

тлф обыкновенная прокатная балка замфнена рёшетчатой фермой, нижёй и 
верх Й пояса которой стянуты болтами, пропущенными черезъ вертикаль- 
ныя втулки, играющ]я роль стоекъ фермы; жесткость послёдней достигается 
дагональными раскосами и, наконецъ, всф части фермы получають богатую 
архитектурную обработку. Какъ видно изъ рис. 433, подобныя балки мо- 
дуть пересфкаться, находясь на одной и той же высот$, чго придаетъ потолку 
большого зала, составленному изъ подобныхъ балокъ, впечатл ше особенной 
легкости. 

Въ обыкновенныхъ жилыхъ комнатахъ на смфну большинству перечис- 
ленныхъ, твердыхъ матер!аловъ, любимфйшимъ средетвомъ украшешя является 

29* 
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дерево. Оно производитъ, въ связи съ деревянными переплетами оконъ и 
дверями, впечатл ве цфльности, уютности, и обдфлка деревомъ обходится 
дешевле, чЁмъ камнемъ или желфзомъ. Особенно въ столовыхъ, гдЪ кром% 
буфета обыкновенно не ставится другой громоздкой мебели, могущей закры- 

вать стВны, часть стЪны до 
половины вышины обши- 
ваютъ деревянными паче- 
лями, дающими  возмож- 
ноеть для чрезвычайнаго 
разнообраз!я архитектур: 
ной обработки.  Самыя 
скромныя и простыя па- 
нели состоять изъ рядомъ 
приколоченныхъ,  верти- 
кальныхЪ дДосокъ съ гал- 
телью сверху; при болве 
изящной отдфлЕВ панель 
устраиваютъ изъ филенча- 
тыхъ щитовъ, еъ фризомъ 
наверху, а иногда съ рёз- 
ными конеолями и настоя- 
щимъ карнизомъ. Для фи- 
ленокъ, лежащихь на вы- 
сот$ глаза, иногда жела- 
тельно наибольшее ботат- 
ство украшен! й; здфеь всего 
умфогнёе деревянная 
мозаика или такъ назыв. 
интарз!я (рис. 484—436), 
составляемая изъ двухъ или 
иЪеколькихъ, отличающих- 
ся цвфтомъ сортовъ дерева, 
причемъ одинъ изъ нихь 
служить фономъ, а осталь- 
ные образуютъ всевозмож- 
ные рисунки. Значительно 
дешевле обходятся укра- 
шеня, сдЪланныя выжи- 
ган1емъ по дереву, не- 

р%дко исполняемыя и лю- 
бителями; недостатокъ ихъ 

заключается въ н5Ъкоторой 
монотонности. Болфе раз- 
нообразные эффекты даютъ 
деревянные р%зные орна- 

440—443. РЬзные бруски по способу Гёринга, фабр. Хр. Кюль- а ф менты, въ прежнее время 

440—442. Образцы различныхъ рисунковъ. выр$зывавицеся ручной 
443. Панель, составленная изъ брусковъ Гёринга. . работой и поэтому очень 

! дороме, нынЪз же удеше- 
вивиЦеся блатодаря машинному способу приготовлевшя. Станки для рфзьбы 
по дереву изобрЪтены Цезаремъь Хасъ въ Лондон и установлены на Лин- 
дентальскомъ заводь близъ Вёльна; они работаютъ посредствомъ 250 р8з- 
цовъ, могущихь наклоняться во всЪ стороны, причемъ движешя ихъ сораз- 
м%ряются положенной сверху негативной формой. На такомъ станкё можно 

Е ЕЕ | 
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ДВлать превосходную ажурную рЪфзьбу, особенно дорого обходившуюся при 
‚ручной ‘работф; вообще же сбережеше составляетъ около 70°/, при полнЁй- 
шемъ совершенствв произведенй. На рис. 437—439 представлены образцы 
изДЬШЙ упомянутаго завода. 

Иной способъ приготовлешя деревянныхъ украшен, названный по имени 
его изобрфтателя —Геринга, заключается въ томъ, что на поверхности до-. 
сокъ посредетвомъ особенныхъ строгальнымъ станковъ вынимаются различ- 
ной формы углублешя (рис. 440—448), повтореше которыхъ образуеть цфлые 
рисунки. Тавя доски удобны для обшивки наклонныхъ и вообще непра- 
вильныхъ по очертаню стЪнъ — напр., въ корабельныхъ каютахъ. Наконецъ, 
можно еще упомянуть о плетенкахъ изъ древесныхъ стружекь, которыя 
можно сдЪлать довольно прочными, окрасивъ ихъ масляной краской. 

ЦвЪтныя украшен1я. 

Уже древе старались оживлять внфшн! видъ своихъ построекъ раз- 
‚ воцвьтною окраскою. Въ числВ старЪйшихъ изъ дошедшихъ до насъ памят- 
НИкОВЪ этого рода слфдуеть назвать египетек1е храмы, стЪны и колонны ко- 
торыхъ расписывались фигурами и цфлыми сценами, взятыми изъ жизни. 
Остатки живописи найдены и въ развалинахъ Ниневи; въ истори персовъ, 
индусовъ и китайцевь живопись также играетъ большую роль. ХЛревше греки 
расписывали красками даже свои великолЬиные храмы, а о высокомъ раз- 
вити стЬнной живописи у римлянъ свидфтельствують раскопки въ Геркула- 
нум8 и Помпеф. Живопись первыхъ временъ христанства сохранилась на 
отфнахъ катакомбъ, а византШеюй перодъ довелъ стеклянную стённую мо- 
заику до высокой степени совершенства, какь можно судить по мозаикамъ, 
сохранившимся во дворцЁ Теодориха (рис. 102), и въ церкви св. Софи въ 
_Консфантинопол$ (рис. 100). 
т Въ ереднйе вФка охотно расписывали красками цфлыя зданя снаружи, и 

. реставращя фахверковыхъ построекъ въ ГильдестеймВ, недавно произведен- 
ная по сохранившимся отъ прежняго времени образцамъ, показываетъ р8дкую 
законченность среднев$коваго искусства. Иногда даже безпощадно закраши- 
вали настояцй камень, какъ можно судить по фасаду башни св. Екатерины въ 
Гамбург®; фасадъ этотъь въ 1565 г. былъ украшенъ пилястрами, рельефами и 

‚ фигурами изъ песчаника, а въ сл$дующемъ году весь фасадъ быль распи- 
санъ красками и украшенъ позолотой. Въ новЪйшее время предпочитаютъ 
оставлять природнымъ матераламъ ихъ естественный цвЪтЪ и видъ, лишь 
кое-гдЪ проводя, для усилея эффекта, тоня позолоченныя или цвфтныя 
лини; окрашиваются же только оштукатуренныя поверхности стзнъ и потол- 
ковъ, причемъ краска служить не только для украшен!я, но иногда и для 
увеличен!я прочности. При этомъ слФдуеть различать малярныя работы, или 

< простую клеевую или масляную окраску, и собственно стфнную или декора- 
ТИвнуЮ живопись. 

Ёлеевая краска составляется изъ смфси жидкаго варенаго клея съ 
порошкообразнымъ красящимь веществомъ; она дешева, но непрочна и, не- 
смотря на вс усилля придать ей большую долгов$чность, скоро выцв$таетъ; 
поэтому она пригодна только для внутреннихъь работъ. Для наружной по- 
зерхности стьнъ клей не тодится въ качествВ связующаго вещества и поэтому 
для наружныхъ работъ краску замшивають на известковомъ молокЪ, или же 
пользуются особенными составами, напр. натентованной краской, составляемой 
изъ смВеи масляного мыла, воды и красящаго вещества. 

Для покрываня всякаго рода металлическихь и деревянныхь частей 
здая обыкновенно беруть маеляную краску, главную составную часть кото- 
рой образуетъ вареное растительное масло; для пропитываня половъ и во- 
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обще дерева къ маслу примфшивается лишь немного краски. По загрун- 
ТОвЕВ красятъь послЗдовательно два или три раза, давая каждому слою иро- 
сохнуть, причемъ для большей гладкости шлифуютъ поверхность пемзой и 
замазываютьъ вс углублешя шпаклевкой. Для приданйя блеска окрашенную 
поверхность покрываютъ янтарнымъ или копаловымъ лакомъ, для матовости — 
воскомъ. При позолотв сперва красятъ за три раза, затЪмъ кроютъ особымъ, 
весьма липкимъ лакомъ, на который уже наклеиваютъ тоные листочки 30- 
лота— настоящаго, или сусальнаго; въ послёднемъ случаз позолоту сверху 
кроютъ лакомъ. При бронзированйи верхнй, еще не просохиий слой грунта 
присыпаютъ бронзовымъ порошкомъ, или же покрываютъ лакомъ, смёшан- 
нымЪ съ этимъ же порошкомъ. Масляная окраска прочна лишь тогда, когда 
ее наносять на хорошо просохшее дерево, но и въ этомъ случаЪ ее прихо- 
дитея возобновлять снаружи здан!я черезъ каждые 4—5 лфть. Долговфч- 
поесть масляной окраски внутри зданя зависить какъ отъ свойства окраши- 
ваемыхъ ею матерлаловъ, такъ и отъ степени стиранйя, которому она под- 
вергается. 

Современная химя дала, помимо масла и клея, цфлый рядъ вяжущихъ 
составовъ для окраски, спещально приспособленныхъ для извфетнаго назна- 
ченя; изъ нихъ мы здфеь назовемь лишь н%Фкоторые. Водное стекло, 
образуя непроницаемую корку, пригодно для предохранен!я поверхности ста- 
раго кирпича или тесанаго камня. Для штукатурки предлагается амфибо- 
линЪъ, также твердЪющ на воздух. Патентованная краска Ратьена, 
спещально предназначаемая для желфза, кромф большей прочности, отли- 
чается оть обыкновенной масляной тфмъ, что скорфе сохнеть. Эмалевыя 
краски, разводимыя на эмалевомъ лакЪ, особенно хороши для защиты отъ 
сырости, и поэтому употребляются для кухонь, машинныхь помфщенй и 
проч. 1. Св тящаяся краска Бальмэна обладаеть способностью погло- 
щать свётъ, и окрашенные ею предметы ночью свЪтятся. 

Однако, всЁ эти матералы не въ состояи обезпечить надлежащей дол- 
говфчности для расписанныхь фасадовъ, и` для этой цфли обращаются къ 
живописи сграффито, изобрфтенной въ 16 вЪЕЬ Полидоромъ Кальдара въ 
РимЪ: сперва оштукатуриваютъ стфну емфеью песку, извести и угольной 
пыли и сверху грунтують тонкимъ слоемъ гипса; затёмъ переносять рису- 
нокъ съ картона и процарапываютъ контуры и тбни. Въ сЪверномъ кли- 
мать, для увеличеня прочности подобныхь украшевшй, ихъ время оть вре- 
мени слЗдуеть пропитывать горячимъ льнянымъ маеломъ или ему подобными 
составами. 

Для внутреннихъ укралнешй, требующихъ большей нЪфжности и большаго 
богатства, прибфгають кь фресковой живописи, известной еще древнимъ 
грекамъ и римлянамъ и снова вошедшей въ употреблеше, начиная съ 13 
вфка. Для этого стВна должна сперва просыхать, не менфе двухъ лёть со 
времени постройки; ее сперва штукатурятъь грубымъ известковымъ раство- 
ромъ, затЬмь дфлаютъ слфдующйй наметь, выглаживають его и наносятъ 
трей елой, служацИЙ соботвенно грунтомъ для живописи; такъ какъ мине- 
ральными красками, смфшанными съ известковымъ молокомъ, можно писать 
только по свфжей штукатуркЪ, то третьяго слоя дфлается заразъ не боле, 
чЬыъ необходимо живописцу на одинъ день работы. Живопись фреско, не- 
емотря на различныя позднфйия усовершенствованя, все же требуетъ боль- 
шого искусства, а соединяя ее съ выскабливаемъ контуровъ, примБняемымъ 
въ сграффитной живопиеи, можно получать весьма сильные эффекты. Такое 

1 Эмалевая краска, обходясь дешевле изразцовой облицовки и`вЪ то же время 
позволяя содержать окрашенныя ею стфны въ большой чистотЪ, особенно пригодна 
для больницъ, лазаретовъ и т. ц. Прил ред. 
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-сочетан!е обоихъ этихъ способовъ въ послВднее время съ большимъ усп%- 
хомъ примфняетея въ церковной живописи, о чемъ свидзтельствуютъ, напр., 
`работы проф. Отцена. Для настоящихъ же картинъ, гдф это непримфнимо, 
придумано много различныхъ премовъ, хотя все же нфжные переходы отъ 
свфта къ твни никогда не удаются вполнЪ. Стремлеше найти болфе доступ- 
ный по техникЪ способъ прочной стфнной живописи вызвалъ, между прочимъ, 
такь назыв. стереохром!ю, изобр$зтенную Шлотгауеромъ и впервые при- 
иЪзненную Каульбахомъ при расписывани стзнъ лфетницы новаго музея въ 
БерлинВ въ 1847 г.; при этомъ грунтъ, надлежащимь образомъ подготовлен- 
ный, сперва шлифуется песчаникомъ и пропитывается растворимымъ стек: 
ломъ; затЪмъ пишуть готовыми красками, разводя ихъ чистой водой; готовая 
живопись нокрывается енова растворомъ воднаго стекла. 

Боле скромнымъ требовашямъ удовлетворяютъ краски „темпера“ и 

444. Мозаика церкви въ МеттлахЪ, работы завода Вильруа и Бохъ. 

казеиновыя. Первыя разводятся на емфеи уксуса съ яичнымъ желткомъ 
и отличаются большой яркостью, но портятся оть непогоды; въ казеиновыя 
краски входить смЪфсь 5 ч. творога съ 1 ч. гашеной извести. Казеиновыя 
краски хорошо пристаютъ не только къ каменнымъ стБнамъ, но и къ дереву, 
и не боятся сырости, такъ какь бфлковыя вещества, находяцйяся въ творог, 

вхолять въ химическое соединен!е съ известью. Другой, также весьма ста- 
ринный способъ окраски предетавляетъ энкаустика, первоначально заклю- 

чавшаяея во вжигави восковыхъ красокъ; не такъ давно живописець Ферн- 

бахъ въ Мюнхен% усовершенствоваль этотъ способъ, разводя краски на смЪси 

скипидара, воска, янтарнаго лака и каучука. (Способъ минеральной жи- 

вописи Кейма, въ нёкоторыхъ м%етностяхъ пригодный и для наружныхъ 

работъ, въ общихь чертахь состоить въ томъ, что на грунтъ, въ составъ 

котораго входить тоный мраморный порошокъ, наносятъ готовыя, разведен- 

ныя водой краски и затЪмъ фиксируютъ сверху воднымъ стекломъ 1 

Въ частныхъ домахъ, для украшешя небольшихъ прост$нковъ и полей 

надъ окнами и дверями, рёже прибёгаютъ къ перечисленнымъ способамъ 
, 

1 Слособъ Кейма примЪнялся съ успЪхомъ и въ Росаш, между прочимъ при 

реставраи Софйскаго собора въ Новгород. Прим. ред. 
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письма непосредственно на самой стфнф, требующимъ многихъ предосторож- 
ностей и хлопотъ, а обыкновенно пользуются готовыми картинами, написан- 
ными масляными красками на холотЪ; это удобнфе и для художника, который 
въ такомь случа работаеть у себя въ мастерской, а не въ загроможден- 

ныхЪъ лфеами помфщеншяхъ отдфлы- 
ваемаго дома. 

Тамъ же, гдВ желають создать 
художественныя украшевя, которыя 
могли бы существовать въ течен!е 
нъсколькихъ вфковъ въ неизмнномъ 
видЪ, приходится вовсе отказаться 
отъ письма кистью и обратиться къ 
мозаик$. Мозаичная картина состав- 
ляется изъ отдфльныхъ кусочковъ 
цвтного стекла (смальты) и мра- 
мора, которые никогда не могутъ 
потерять яркость и силу своихъ цвф- 
товъ, пока не будеть разрушена 
самая картина. Въ недавнее время 
Антоню Сальв1ати въ Венещи снова 
удалось внести въ мозаику нёкоторыя 
усовершенствовая и снова оживить 
это старинное искусетво. На рис. 444 
представлена одна изъ мозаикъ церкви 
вь МеттлахЪ, исполненная заволомъ 
Вильруа и Бохъ. Контуры рисунка 
чертятоя на картон, и затвыъ ку- 
вочки смальты, подбираемые соглаено 
тонамъ оригинала, наклеиваются ли- 
цомъ внизъ на картонъ; когда это 
окончено, то тыльная сторона мо- 
заики заливается прочнымъ раство- 
ромъ, вся картина разрЪзается на 
куски, дозволяюще переноску, и кар- 
тонъ удаляется, а затЪмъ части кар- 
тины устанавливаются на м$ето. 

Насколько мозаика и ст®нная 
живопись эффектны для церквей, тор- 
жественныхъ залъ и общественныхь 
зданй, настолько же они были бы 
неумЪетны въ жилыхь комнатахъ; 
мы предпочитаемъ украшать ихъ 
ствны узорчатыми матерями, слу-. 

—. жащими наиболфе подходящимь фо- 
445. Обои ручной печати для салоновъ и т. п. номъ для мебели, и придающими ком- 

фабр. Гохштеттера въ Дармштадт®. натамъ особенную уютность. Играету 
не послБднюю роль и относительная 

дешевизна этихъ скромныхъ украшений, особенно въ`сравнеши съ перечяелен- 
ными выше видами монументальной живописи. 

Какъ мы уже указывали въ нашемъ введенш, первоначально для обивки 
стЪнъ у древнихъ народовь служили ковры. Въ конц среднихь вЪковъ 
тканье такихъ стённыхь ковровъ особенно развилось во Франщи, благодаря ̀  
способамъ, изобрфтеннымъ Жиллемь Гобеленомъ, по имени котораго стали 
называть и самыя издЪн. Подобные гобелены выдфлываются и теперь, во 
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по своей дороговизн® недоступны для большинства частныхъ здашй. Въ 

обыкновенныхъ жилыхъ домахъ стфны, оставиияея безъ облицовки и панелей, 
первоначально или красилист, однимъ тономъ, или расписывалиеь орнамен- 
тами по трафарету; уже въ 15 вЪкЪ, однако, пачали писаль эти орнаменты 
не прямо на отёнахъ, а отдфльно — 

на бумаг, которая затЗмъ паклеи- 
‘валась на стфны. Въ концЪ сред- 

нихь вфковъ этотъ способъ усовер- 
шенствовался тВмъ, что рисоване по 
трафарету замфнилось печаташемъ 
при помощи деревянныхъ шабло- 
новъ. Наконець, лёть 50 тому на- 
задъ изобрзтены спешальныя ма- 
шины и нынЪ обойное производство 

представляеть собой значительную 
отрасль промышленноети. Мы еще 
вернемся къ нему вь УШ том на- 
шей книги; здфсь же скажемъ лишь 
нФеколько словъ относительно самаго 
примфненйя готовыхъ обоевъ. 

Обои продаются кусками; въ Гер- 
мани кусокъ обоевъ всегда имЪетъ 
8 метр. въ длину и 0,45 въ ширину. 
Прямо на стЪну наклеивають только 
самые простые и дешевые обои; для 
_хорошихь же обоевь необходимо 

сперва оклеить стзну бумагою и, если 
штукатурка груба, а обои свЪтлые, 
то предварительно сгладить штука- 
турку известкою; если штукатурка 
свъжа и можно опасаться разъфдаю- 

шаго дьйствя известки на краски 

обоевъ, то ‘ее пропитываютъ квас- 
цами. Чтобы обои впоелЪдетыи не 

отклеивались, полезно промазать ет$- 
ны клеемъ внизу, вверху и въ углахъ. 
Сверху концы кусковъ обоевъ закры- 
ваютъ бортомъ (бордюромъ), при- 
клеиваемымъ подъ карнизомъ; если 
панели окрашены или оклеены обоями 
иного сорта, то’и подъ панелями 
наклеивается бортъ. При богатой от- 

дЪлкь, напримЪръ въ парадныхъ за- 

лахъ, ствны раздфляются на фризы, 
и поля между ними окружаются 446. Обои ручной печати для салоновъ и т. п., 

однимъ или двумя рядами золоче- фабр. Гохштеттера въ Дармштадть. 

наго багета; въ обыкновенныхъ ком- 

натахъ этоть премъ неудобенъ, такъ какъ онъ можетъ не вязаться съ даль- 

нёйшимъ украшешемъ комнаты — мебелью и картинами. 

Далфе, для богатой отдфлки вмфето обыкновенныхъ обоевъ пользуются 

боле дорогими — бархатными, поддЪльными шелковыми, или тисневыми 

обоями, или же прибёгаютъ къ инымъ матераламъ, нежели бумага, таковы 

Линкруста Вальтона, прессованный войлокъ, имитированная кожа, А на- 

глипта (Тупе-саз е) и др., имфюцця рельефныя украшеюмя; наконець, при 



458 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

особой роскоши стзны покрываются настоящей тисненой кожей, гобеленами 
или шелковыми матерями; при этомъ стфна раздфляется на поля, сообразно 
ширинз кожи или матери, причемъ самые обои уже не приклеиваются, а только 
прижимаются багетомъ къ соотв тетвенной подкладк$. 

О рисункахъ обоевъ мы скажемъ здЪсь лишь нфеколько словъ въ пояс- 
нене къ рис. 445 —446, при- 
водимыхъ какъ примзры совре- 
менныхь германскихъ обоевъ. 
Вообще рисунокъ  всякихъ 

обоевъ представляетъ собой мнб- 
гократное повторене одного’ и 
того же мотива, вь извЪетномъ 
порядкВ. Лля большихъ ком- 
натъ слёдуетъ выбирать соотв%т- 
ственно болфе крулный рису- 
нокь, иначе глазъ скоро утом-. 
ляется, и обратно. Выборъ цвЪта 
обоевъ зависить отъ преобла- 
дающаго цвфта прочей обета- 
новки; вообще же можно ска-. 
зать, что для зала или гостиной 
бол$е подходятъь обои съ золо- 
томъ, для жилыхъ комнатъ — 
цвфтные обои съ орнаменталь- 
нымъ рисункомъ, для рабочей 
комнаты — не рёзый рисунокъ, 
въ тонф темныхъ древесныхъ 
породъ, для спальни — натура- 
листичесый рисунокь, и т. д. 
И вкусъ, и самые рисунки обоевъ 
вполнз подчиняются течен1ю мо- 
ды, а въ каждомъ отдЪЬльномъ 
случаЪ, кромЪ того,  зависятъ 
оть желая строителя и отъ 
назначен1я помЗщев!й. 

Чаето рисунокъ обоевъ пред- 
ставляеть собой подражаще 
инымъ матераламъ; извЪетны, 
напр., глянцевые, лакированные 
обои, подражающе облицовоч- 
ныЫмЪ плиткамъ и поэтому очень 
умФетные въ гардеробахъ и отхо- 
жихъ мфотахъ, а въ случаЪ не- 

447. Майоликовая печь фабрики А. Г. Вессели обходимости даже въ кухняхъ и. 
въ Гамбург. ванныхъ комнатахъ; обои „крак- 

лэ“ предетавляютъ собой подра- 
жан!е мозаик. Фирма Мираллесъ въ Барцелонф изготовляетъь настоящя 
глазированныя плитки, толщиной въ 4 мм., представляюпия имитацшю луч- 
шихь мавританскихъ украшешй Альгамбры, но въ дфйствительности сд%- 
ланныя изъ картонъ-пьерра. Несмотря на это, плитки Мираллеса очень 
прочны и хороши для обдфлки деревянныхъ стВнъ, особенно въ корабель- 
ныхъ каютахъ, тёмъ болфе, что онф гораздо легче настоящихъ каменныхъ. 
Въ особенности часто рисунокъ обоевъ представляеть собой подражаше.дре- 
веснымъ породамъ. Прежде подражаше это дфлалось довольно грубо; теперь же 
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для полноты сходства отпечатываютъ рисунокъ древесныхь волоконъ на 

бумагу съ настоящей деревянной пластины, размвромъ соотвфтотвующей ве- 

личин% куска обоевъ, причемъ поверхность пластины особымъ образомъ обра- 

батывается. Еще совершеннЪфе настояще деревянные обои, состоящие изъ 

очень тонкихъ фанеръ, для прочности наклеенныхъ на бумагу; ихъ можно 
покрывать лакомъ, воскомъ или даже полировать; помфщая ихъ въ рамки 
изъ брусковъ, можно до- 
стигнуть впечатлфея на- 
стоящихъ филенчатыхъ 
панелей. Прочя имита- 
ци, напримЪфръ подра- 

жаше плетенью, стега- 
ной обивкВ, ситцамъ и 

пр., представляютъ собой 
лишь. случайности, вы- 
званныя модой, и мы на 
нихъ здфеь не останавли- 

ваемся, 
Не только поверх- 

ности стЬнъ, потолковъ 
и оконъ, но и окна мо- 
гуть служить  полемъ 
для цвётныхь украше- 
ый, замфняя обыкновен- 
ныя стекла, — разноцвЪт- 
ными. Подобный спо- 
собъ украшеня почти 
такь же старъ, какь и 
самое употреблеше окон- 
ныхъ стеколъ. Подборъ 
цввтныхь стеколь уже 
въ 10—11 вфкахъ раз- 
вилея въ особый родъ 
живописи, хотя первона- 
чально тфни на рисункВ 
изображались только при 
помощи припоя.  Рас- 
цвЪть этого искусства 
относится къ 14—16 В.; 

въ эту эпоху созданы 
превосходныя окна въ 
хор Кельнекаго собора, 
въ церквахъ Лаврентя 
и Зебальда въ Нюрн- 
бергф и мноМя друйя 448 Майоликовая печь фабрики А. Г. Вессели въ Гамбург. 

изумительныя произве- 
деня. Въ 17 вёкЪ живопись цвзтныхь стеколъ начинаеть приходить въ упа- 

докъ, будучи не такъ примфнима къ меньшимъ размфрамъ оконъ въ стиляхъ 

возрожденя и барокко, гдф приходилось избфгать уменьшеня свЪтопропуск- 

ной способности оконь. И только въ начал нашего вфка это забытое искус- 

ство снова начало оживать, благодаря трудамъ нюрнбергскато художника 

Сигизмунда Франка, С. Мона и В. Фёртеля. Возврать къ стилю нЪмецкаго 

возрожденя возобновиль и любовь къ цвфтнымь стекламъ, которыя стали 

появляться и въ городскихъ жилыхъ домахъ, преимущественно въ такихъ 
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окнахъ, изъ которыхъ не открывается интереснаго вида, или же тамъ, гдё° 
желательно, чтобы съ улицы` не было видно внутренности помфщенй. На 
рис. 449—451 представлено нФеколько образцовъ подобныхъ оконъ, предна- 
значенныхъ для етоловыхъ и прихожихъ. Исполнен!е ихъ по техник соот- 
вфтотвуеть средневЪковымъ шлемамъ: окно составляется изъ множества 
цвЪтныхь стеколъ, и каждое изъ нихъ находится въ свинцовой оправ%. На 
прилагаемой таблицф помфщено н$феколько примфровь оконъ, подобранныхъ 
исключительно изъ цвфтныхъь стеколъ, безъ расписыван!1я; конечно, нашъ 
рисунокь не въ состоявши передать дЪйствительнаго эффекта такихъ мозаич- 
ныхь оконъ. Особенные результаты удалось получить гамбургскому худож- 
нику Карлу Энгельбрехту, возъим$вшему мысль пользоваться, въ сочетания 
съ круглыми старинными глазками, — неравном рно окрашенными цвфтными 
стеклами, которыя обыкновенно на заводахъ считаются неудачными и бра- 
куются. Въ АмерикВ съ этой иблью приготовляютъ особыя, такъ называемыя 
опалесцирующИя стекла, сплавляемыя нарочно изъ различныхь составовъ: 
интересный эффектъь производятъь также неровно обломанные, толстые куски 
стекла, подобные льду; наконецъ, пользуются также гранеными, шлифован- 
ными кусками зеркальнаго стекла. 

Возникла мода на цвфтныя стекла, — явились и различныя искусствен- 
ныя подражая. Среди нихъ наиболЪе извфетны такъ назыв. д1афан1и -— 
рисунки, отпечатываемые на листахъ желатины, которые заклеиваются для 
прочности между двумя стеклянными листами. Эти украшеня очень дешевы; 
лучшая изъ нихъ выдфлываетъь фабрика Гримме и Гемпеля въ Лейпциг», 
подражая стариннымъ произведешямъ искусства. Однако, длафави все 
же не болЪе, какъ суррогатъ; имъ не достаетъ того блеска, глубины, кото- 
рыя составляютъ главное достоинетво настоящей живописи цвфтныхъ стеколъ, 
и для человЪка съ тонко развитымъ вкусомъ, подчась, простой матовый 
орнаментъ, вытравленный на стеклЪ, покажется симпатичне, тфмъ болфе, 
что онъ позволяеть оставить по желаню часть ‘стекла прозрачною. 

Въ заключеше упомянемъ въ нашемъ перечнЪ комнатныхъ украшевй 
и о печахъ, пестрые изразцы которыхъ могуть пятно контрастировать 
еъ прочими предметами обстановки. И это искусство было въ свое время 
очень распространено, но потомъ нфеколько позабылось, отчасти благодаря 
тладкимъ бБлымъ изразцовымъ печамъ, введеннымъ въ употребление Шинке- 
лемъ и его послфдователями. ЛЪтъ тридцать тому назадъ, однако, снова стали 
копировать старинныя печи и сочинять новыя, которыя съ ихъ богатымъ 
рельефомъ цвфтныхъ изразцовъ могли бы служить немаловажнымъ украше- 
немъ въ числ прочихъ. Усифхи въ области керамики векорв позволили 
выйти за предфлы размфровъ старинныхъ, мелкихъ изразцовь и при 
этомъ придавать любую форму, по желан!ю художника. На рис. 447—448 
представлены два новЪйшихъ изразцовыхъ камина съ верхней декоративной 
частью. Важдый изразець прессуется въ формЪ, обжигается и расписывается 
оть руки, что допускаеть большое разнообразе; затЗмъ онъ ‘покрывается 
тлазурью и обжигаетея снова. При нЪеколькихъ краскахь приходится и 
обжигать изразцы въ нЪеколько пр!емовъ, что, конечно, удорожаеть ихъ. . 

ЖелЪзныя печи, прежде красивиияея одной черной краской, также 
стали украшать по примфру изразцовыхъ, майоликами или пестрой глазурью, 
а металличесвя, не покрытыя. краской части — никкелировать. Къ изображен- 
нымъ на нашей таблид$ примфрамъ слфдуеть прибавить, что и приборы 
центральнаго отоплешя не менБе печей могутъ служить для украшешя 
комнатъ. 

Заканчивая этимъ налшъ бфглый обзоръ средствъ, которыми распола- 
гаеть современная техника строительнаго дфла, мы не можемъ не замЪтить, 
что тЬеныя рамки не позволили намъ вдаватьея въ кая либо детали въ 
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обширной области конетрукщй и декоращонныхъ премовъ. При этомъ мы 
должны вЪ особенности отмфтить, что наше описавше относилось главнымъ 
образомъ къ жилымъ домамъ, и только, говоря о желёзныхъ конструкщяхъ 
и о кровляхъ, мы нфеколько расширили нашу задачу. Такимъ образомъ мы 
оставили безъ раземотрфн1я всЪ дальнЪйция, спещальныя условя, которыя 
долженъ имВть въ виду, какъ архитекторъ —при постройк® церквей, школъ, 
ратупь, театровъ, отелей, магазиновъ, складовъ, банковъ, больницъ и пр., 
тавъ и инженеръ — при постройкв рынковъ, оранжерей, фабрикъ, тоннелой, 
крфпостей и т. п. Конечно, основныя правила строительнаго искусства, равно 
какъ и самые матералы, остаются всегда одни и тЪ же, но ихъ примфненя 
и сочетая могутъ быть весьма разнообразны и каждый новый родъ по- 
строекь требуеть спешальнаго изученя, какъ по отношеню къ распре- 
двленю помфщенй, такъ и въ отношенш выбора цфлесообразныхъ способовъ 
выполненя. Лалфе, необходимо имЪть въ виду, что съ каждымъ годомъ на 
рынкЪ появляются все новые и новые матералы, которые иногда обладають 
цфнными особенностями и поэтому ихъ не слБдуеть игнорировать; съ 
другой же стороны, прежде чфмъ рекомендовать и распространять подобные 
новые матарйалы, ихъ необходимо серьезно испытать на практик. По этой 
причин мы и не упоминали въ нашемъ очерк о многихъ новфйшихъ ма- 
терталахъ, не имфющихъ за собой достаточнаго опыта, или имфющихь исклю- 
чительно мВстное значене. Кром того, мноме матералы и принадлежности 
строительнаго дфла, въ особенности способы ихъ приготовлешя, будутъ 
описаны болфе подробно въ дальнЪйшихь томахъ нашего изданя, преимуще- 
ственно въ девятомъ и десятомъ. 



Устройство городовъ и ихь общественныя 

сооружения. 

Возникновен1е городовъ. 

Убщноеть происхождешя, потребность въ обществЪ себф подобныхъ 

©) и необходимость взаимной помощи заставляли людей соединяться 

въ группы и образовать племена, орды и т. п, хотя бы еще 

не было развитой осБдлости. Племена, живийя охотой или пасту- 

шествомъ, не нуждались въ постоянномъ жилишф, удовлетворяясь 

легкими палатками или крытыми кибитками, которыя позволяли 

имъ покидать старыя, истощенныя пастбища и опустошенные лЪса и переко- 

чевывать безъ особато труда на новыя еще въ то время необитаемыя мфота, 

богатыя и дичью, и растительностью. Начало осфдлости совпадаетъ съ начал 

ломъ земледжля. Лля надлежащаго использованя страны, почва которой ока- 

зывалась пригодной для культуры хлфбныхъ злаковъ, нообходимо было обра- 

зовать на ней рядъ селен, распредзленныхь по ся поверхности болЪе или 

менфе равномфрно, и область дфятельности каждаго селен1я ограничивалась 

извЪетнымь пространствомъ вокругь него, опредфляемымъ въ зависимости 

оть рабочаго времени и рабочей силы. Тавя селешя, деревни, села могли 

образоваться или путемъ собирашя нЪеколькихъ семей вокругъ духовнаго 

или свЪтекаго центра — какого либо вождя, или же путемъ добровольнаго 

соединевня свободныхъ земледфльцевъ. 

Отсутств!е должной обезпеченности отъ насишя, неизбЪжное на низшей 

степени культуры, не замедлило вызвать появлен!е иного рода селений, 

чисто военнаго характера — для охраны гранипъ, для надзора за страной, 

для господотва надъ какимъ либо важнымъ пунктомъ; таковы замки или 

сазбеИ, ‘бурги, крёпости и т. п., размфры которыхъ были не болЪе того, 

что было необходимо для помъщешя въ нихъ вооруженной силы, не особенно 

многочисленной. 
Какъь изъ той, такь и изъ другой формы селей впослфдоти мог 

развиться трет видъ ихъ: по мВрЪ накоплен!я богатетвъ, деревня обноси- 

лась валомъ и рвомъ и обращалась въ укрфиленный городъь: или же, къ 

замку, или крфпости, присоединялись окружающе его земледёльчесые по- 

селки, со временемъ образуя также укрфиленный городъ, съ оставшейся въ 

ето центр® старинной крфиостью, служившей его жителямъ убъжищемъ въ 

тяжелыя времена. 
Такимъ образомъ населене городовъ образовалось первоначально почти 

акключительно изъ крестьянъ-земледфльцевъ. Однако, необходимость разд\- 
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лешя труда не замедлила вызвать развите ремеелъ, а защита, которую 
оказывали тгородсвя стЪны при хранеши и обмфнЪ№ товаровъ, обусловливала 
процвфтаже торговли. Въ свою очередь выгоды, которыя приносило странф 
развите торговли, и желан!е усилить это развие, вызвали основан!е новыхъ 
тородовъ, по большей части на м$етахъ прежнихъ военныхъ или землед$ль- 
ческихъ селенй, но съ заранфе обдуманной цфлью — создать путемъ но- 
выхь укрЪилевшй защиту для какого либо мЪета, важнато въ торговомъ от- 
ношени, напр., для устья р%ки, гавани, большой дороги, для перехода 
черезъ р%ку и т. п., причемъ дароваше этимъ городамъ особенныхъ правъ 
и привилегй, и особаго управлен!я, имфло цзлью привлечь къ нимъ дёя- 
тельное населеше, способное пользоваться вефми этими благами для плодо- 
творнаго труда на пользу всей страны. ВнЪшнимъ отлищемъ города отъ 
деревни были только городсмя укрфплешя; внутреннее же, болфе глубокое 
равличе, состояло въ томъ, что города управлялись самостоятельно, тогда 
какъ сельское населен!е находилось въ рабокой зависимости оть произ- 
вола зналныхъ сюзереновъ, владфвшихь замками. И въ наше время, когда 
укр8иленные города уже сравнительно рфдки, отличЧ{е города отъ сельской 
общины, главнымъ образомъ, обусловливается разницей въ ихъ управ-. 
лени. 

Наряду съ этими тремя главными причинами, вызывавшими основан!е 
городовъ — сельекимь хозяйствомъ, войною и торговлею, позднзе являлись 
и многя друйя, побочныя: напр. воля владфтельнаго лица, основавшаго 
пребываше для своего двора въ понравившейся ему мЪФетности; необходи- 
мость въ жилищахъ въ мЬотахъ отдыха и лечен!я — въ горахъ, у цвлебныхъ 
источниковъ, на берегу моря; спешальныя отрасли промышленной дфятель- 
ности, и многое другое. 

Несмотря на всю общность причинъ, обусловливавшихъ вездф и всегда 
возникновене городовъ, тБ обстоятельетва, при которыхъ совершалось ихъ 
развит!е, обыкновенно столь разнообразны, что мы можемъ здфеь удфлить 
мЪето лишь очень краткому обзору этого ноучительнаго вопроса, преимуще- 
ственно въ отношени н%®мецкихъ городовъ. .. 

Происхождевне множества городовъ древнихъ, дохристманокихь культур: 
ныхь народовъ чаще всего или теряется во мрак$, или же носить часто 
легендарный характеръ; тфмъ не менфе, относительно происхождения н%ко- 
торыхъ изъ нихъь имфются и доетовфрныя историческмя данныя. Тажъ, напр., 
найдена въ Дуръ-СарукинВ, загородной резиденщи царя Саргона П близъ 
Ниневи, закладка, состоящая изъ семи каменныхъ плитъ, на которыхъ на- 
чертана  истор1я основаня этого города, относящатося къ 707 г. до Р. Х. 
Побережья Средиземнаго моря были заселены сперва финиыянами, затфмъ 
греками; вепомнимъ только господствовавийе надъ моремъ портовые города —- 
Кареатгенъ, Сиракузы, Неаполь, Марсель. Александръ Велиюй основалъ, 
кромВ Александрии, много городовъ въ завоеванныхт имъ странахъ, и его 
наелздники подражали его прим$ру. О возникновеши Лащума и Рима `сохра- 
нились легенды. Въ историческй пер1одъ римляне застали уже въ Испании, 
Галми и даже въ Британйи города, основанные туземнымъ населешемъ, но 
вдоль Рейна и Дуная оставалось еще добтаточно мфста для возникновеня 
новыхъ городовъ. 

Въ ту эпоху, когда терманцы появляются на арен истори, римляне 
были строителями старЪйшихъ нёмецкихъ, австрЙскихъь и швейцарекихъ 
городовъ. Назовемъ здесь нфкоторыя изъ многочисленныхь коло, возни- 
кавшихъ въ вид уврЪиленныхъ лагерей, большей частью на мфет преж- 
нихъ кельтокихъ поселевй вдоль римскихъ границъ по Рейну и Лунаю; а 
также въ Швейцари: Ушдофопа& (Взна), Галаласит (Лорхъ), ГепИа (Линцъ), 
Уитахит (Зальцбургъ), Сазёга Бафаха (Пассау), ВабзЪопа или Сазёга теста 
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452. Видъь города 15 в$ка. 

По оригинальному рисунку, хранящемуся въ библотекВ Эрлангенскаго университета» 

30 
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(Регенобургу). Апетзва УтшаеНсогаш (Аугебургъ), Сина (Куръ), Вихапат 
(Бриксенъ), Рагапиа (Партенкирхенъ), Виеапёит (Брегенцъ), ВазЦеа: 
(Базель), Атхетогаишт (Страсебургъ, охранявиИй военную дорогу), Ачиае’ 
АпгеНае (Баденъ-Баденъ), ОтЬз Мешейии (Шшейеръ), Вофеотасиз (Вормсъ), 
Мозпп@асии (Майндъ), Адиае Мабйасае (Висбаденъ), Сопйцешез (Кобленцъ), _ 
Апфиппасию (Андернахъ), Воппа (Боннъ), Со]оша Азтрршетзз (Ебльнъ) и. 
др. Германцы, скрывавицеся въ своихь дремучихъ лфсахъ и не имфвийе еще 
городовъ, посл римскихь побфдъ долгое время безуспьшно пытались перей- 
ти черезъ укр$пленную такимъ образомъ границу; наконецъь имъ это уда- 
лось и они разлились неудержимымъ потокомъ по лфвому берегу Рейна, 
разрушая и истребляя слфды римской культуры, и поселяясь на мфетахь 
опустёвшихъ римскихъ городовъ. Въ пятомъ и шестомъ взкВ начинается 
снова возрождеве этихъ городовъ, сперва еще носящихъ характеръ про- 
стыхъ большихъ деревень. Большое значене въ этой работВ пробрфтаетъ 
церковь; изъ Анри и Ирланши являются проповфдники, распространяющ!е 

Евангел1е въ Гассел$ и Тюринцйи. Появляются церкви и монастыри, которые 
становятся центрами для новообращенныхь. Изъ проповфдниковъ этой эпохи 
8 вБка самый извЪотный былъ англосаксонець Винфридъ или Бонифащй, 
построивпий церковь въ АмбёнебургВ, уничтоживиий священный дубъ языч- 
никовъ во Фрицлар®, основавший Фульду и Герсфельдъ. Города Эрфурть, Вюрц- 
бургь, Мюнотеръ, Оснабрюкъ, Падерборнъ, Бременъ, Гильдесгеймъ — также 
разрослись изъ первоначально незначительныхъ мЪстечекъ, благодаря дЪятель- 
ности духовенства. ‚ 

Иные города возникли въ качеств8 м8отопребывашя императорскаго 
двора. Первое лётописное указаве на существоваше Франкфурта-на-МайнЪ 
относится кь 794 г., когда Карлъ Веливый собраль въ немъ государственный 
совЪтъ; тоть же императоръ придалъ особый блескъ Аахену, извзстному еще 
въ римомя времена своими купаньями; съ его же именемъ связано основа- 
н1е Гамбурга. 

Для защиты отъ набфговъ славянъ и венгровъ, саксонсвые короли егроили 
замки и окружали деревни ст$нами; такъ, Генрихъ Т заложиль укрзилешя 
Мейссена и обнесъ стной Ёведлинбургъ, гд$ онъ и похороненъ; онъ же 

укрзпиль Мерзебургъ и построиль замокъ въ ГосларЪ, послуживиий нача- 
ломъ существоваюя города этого имени. При ОттонЪ Великомъ возникъ 

Люнебургъ, онъ же сдфлалъ арх!епископотвомь Магдебургъ — приданое, а 
впослёдотви и мото погробенйя его супруги Эдиеи. На славянской земл% 
образовались города Кольбергъ, Воллинтъ, Данцигь, Лейпцигъ, Галле, впоелёд- 

ств]и ставше н%мецкими. 
Оставляя въ сторонё исторю возникновеня многихъ другихъ герман- 

скихъ городовъ, быть можеть мало интересующую русскихъ читателей, не 
можемъ не упомянуть о Ганзейскомъ торговомъ союзв н$еколькихъ порто- 
выхъ городовъ, возникшемъ въ 14 вЪкЪ съ Любекомъ во главз, который 
былъ въ состоящши завоевать н»мецкой торговл первенствующее положене 
во всей сфверной ЕвропЪ, и имфль свои конторы въ Лондон, Бергенв и 
Новгород - Великомъ. Эпоха существованя Ганзейскаго. Союза — высший 
перюодъ развишя средневфковыхъ городовъ, пруобрзтающихь въ это время 
полную самостоятельносеть и утрачивающихь ее затзмъ понемногу, посл 
реформации. 

Въ наше время Америка представляеть собой арену для основаня го- 
родовъ, и притомъ по опредфленнымъ, заранзе обдуманнымъ планамъ. ВБы- 
строе развите и заселеве страны и энеря ея жителей — причины необык- 
`новенной быстроты возникновеня цфлыхъ городовъ, съ церквами, ратушами, 
школами, судами и дорогами. Такъ, напр., городъ Пэслей, на желЪзно-до- 

рожной лини Филадельфтя—Барнгэть, создался благодаря одному нью-1оркскому 
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предпринимателю, который пруобрфлъь м$ето, затотовилъ вполнф выработан- 
ный планъ застройки и векорф, благодаря умФлой рекламЪ, распродалъ’ по 
Участкамъ весь городъ; черезъ. годъ уже была построена церковь и состоя- 
лись выборы городекого головы. Городъ Миддльсборо въ шт. Теннесси въ 
1890 г. былъ построенъ на акщяхъ и состоялъ изъ 400 частныхь домовъ 
й необходимыхь общественныхь здай. Соединенные штаты Аргентинской 
республики, съ цфлью противодфйств1я вмявшю Буэносъ-Айреса, въ 1882 г. 
криступили къ постройкЪ новой столицы — Ла- Платы, начавь съ устройства 
нревосходной гавани, желзныхъ ‹дорогъь и общественныхъ здавй. Для ча- 
стныхь построекъ городъ былъ раздфленъ на правильные четыреугольники 
и нынЪ насчитываеть свыше 50,000 жителей. 

Общее расположен1е городовъ. 

Характеръ застройки всякаго города зависить отъ его географическаго 
положешя, отъ свойствь почвы, оть хода его развитя въ политическомъ, 
художественно-историческомъ и промышленномъ отношешяхъ и, наконелъ, 
отъ заботливости и желай какъ отдфльныхъ вмятельныхъ лицъ, такъ и 
самой общины. 

НаивыгоднЪйшее положен1е для основан!я города во вс№ времена созда- 
валось пересВчен1емъ, или соединенемъ наиболфе удобныхъ путей сообщения. 
Тамъ, гдз р$ки, вытекая изъ гористой или холмистой м$5етности, соединяются 
въ долинахъ между собой и съ идущими къ нимъ дорогами, возникли Ту- 
ринъ, Тулонъ, Вфна, Базель, Кельнъ, Лейпцигъ, Дрезденъ; на м%Фстахъ сля- 
ня двухъ рфкъ построены Л1юнъ, Парижь, Кобленцъ, Майнцъ, Люттихъ, 
Маннгеймъ, БЪлградъ, Сентъ-Люисъ. Близъ устьевъ рЪкь, большей частью 
въ нёкоторомъ разстояши отъ моря, чтобы укрыться оть набфговъ морекихъ 
разбойниковъ, основались Марсель, Александр!я, Лондонъ, Гавръ, Антвериенъ, 
Роттердамъ, Гамбургъ, Штеттинъ, Нью-Орлеанъ, Буэносъ-Айресъ. Въ глу- 
бинз морскихь бухть и заливовъ создались Генуя, Тместъ, Христавя, 
С.-Петербургъ, Одесса, Калькутта. Наконець, въ центрахъ земледфльческой 
или промышленной дфятельности стоять Миланъ, Брюссель, Будапештьъ, 
Москва. 

МъЪсто, избранное для города въ силу приведенныхъ соображен1й, далеко 
не всегда бываеть въ то же время особенно здоровымъ; въ особенности го- 
рода, расположенные близъ рфчныхъ оустьевъ, страдають въ санитарномъ 
отношени велЗдетв!е болотиетой м$етноети, лагунъ и разливовъ. Въ порто- 
выхъ городахъ нерфдко вотрфчается маларя,. а въ Южной Америкь — желтая 
лихорадка. Холерныя эпидеми вепыхиваютъь съ особенной силой именно близь 
устьевъ рёкъ. ДалЪе, сБверные склоны горныхь кряжей придають климату 
куровость (Мюнхенъ); наобороть, южные склоны, защишенные отъ холоднаго 
сЪвернаго вЪтра, им$ютъ мягый, ровный климатъ — напр., Франкфурть-на- 
'МайнВ и многочисленные курорты въ южныхь Альпахъ. Вообще западные 
берега большихъ материковъ имфють боле мягый климать, чёмъ восточные. 
„Наконецъ, постепенное засореше и обмелене гаваней и фЪчного русла, а. 
также загрязнене почвы въ течен!е многихь в$ковъ ухудшаютъ санитар- 
ное состоян1е, что и замфчается въ очень старыхъ’ городахъ, напр. въ 
Римё. ь 

Форма поверхности почвы, на которой расположенъ городъ, придаетъ 
зи характерноеть, иногда рЪзко отличающую его. отъ прочихъ городовъ. 
Вашни Венеши или Копенгагена издали броваютея въ глаза мореплавателю. 
Вонстантинополь, Тр!естъ, Генуя, расположенные. амфитеатромъ на постепенно 
возвышающихся береговыхь террасахъ, предотавляють чарующее зрфлище. съ 
моря.. При значительной ширинЪз р%ки городъ, стояний на ней, преимуще- 

30* 
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ственно развивается’ и растеть съ одной ея стороны, на другой же обра- 

зуется ‘небольшой пригородъ, когда то служивший для охраны моста, брода 

или перевоза. Таковы всф города на лЪвомъ берегу Рейна, образовавийеся 

изъ римекихь колон: Иёльнъ, Боннъ, Кобленцъ, Майниъ, Базель; таковы 

же Страссбургь на Илль, Франкфуртъ -на- МайнЪ, а также Будапешть, 

Антверпенъ, Дрезденъ, Штеттинъ *. Если же рёка раздфляется на нЪеколько 

рукавовъ, и самъ городъ достаточно обширенъ, то указанное выше раздф- 

ляющее вляше рёки иногда становится почти вовсе незамфтнымъ — напр. 

въ Рим, Флоренщи, Париж, Берлин и Лондон 2. Альстеръ-бассейнъ въ 

НИ 
ВЫ 

453. Эамокъ Альбрехтсбургъ близъ Мейссена. 

Изъ соч. Те Вашев, фесЪи. п. шапзг. АШавеп уоп Огез4ел. 

ГамбуртВ, озера вь Шверинё — примёры художественнаго эффекта большихъ 
водныхъ поверхностей. Лругимъ, весьма важнымъ элементомъ живописности 
города служать горы и холмы. Пергамъ, Коринеъ, Аеины можно отличить 
издали по ихъ акрополю или вышгороду, устраивавшемуся по древнему обы- 
чаю на умфренной высоты холмЪ, и хранившему въ себЪ городешя сокро- 
вища и святыни. Подобнымъ же образомъ на холм, господствующемъ надъ 
городомъ, вь среде вЪка ставили церкви или замки, напр. соборъ въ 
Лимбургв, церковь въ Гильнгаузень, замокъ въ МарбургВ, замокь Альбрехта 
въ МарбургВ и др. Своей красотою Римъ обязанъ расположеню на холми- 
стой м%Ъетности. Парижъ окруженъ высотами. * 

Политическое, архитектурное и промышленное развите городовъ выска- 

1 Таковы же и всЪ города по ВолгЪ. Прим. ред. 
2 Въ С.-Петербургв разница въ характер между центральною и зарзчными 

частями, первоначально весьма сильная, нынВ все болЪе и болЪе сглаживается. 
Прим. ред. 
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зывается въ ихъ стёнахъ, монументахъ, домахъ, въ размёрахъ и раеполо- 
женши улиць и площадей. Въ старинное время никакое, сколько нибудь 
значительное поселен!е не могло существовать, не будучи защищено стёнами 
и рвами, и сохранивийяся укрёплешя или, по крайней мЁрЪ, ихъ остатки 
‘обыкновенно играють большую роль въ видахъ, которые представляются 
намъ въ городахъ. Римоый сазбеПат представлялъ собой продолговатый 

‚ четыреугольникъ, образуемый валами, увЪнчанными зубчатыми палисадами, 
окруженный двойнымъ рвомъ, съ башнями по угламъ и по сторонамъ четы- 
рехъ, попарно противуположныхь вороть; слфды этого устройства можно 

== ря 

454. Видъ Кельна въ 16 вЪкЪ. 

Изь рейнской панорамы Антона Вормекаго. 

еще замфтить въ Кёльн и СОтраесбургв по расположешю улицъ, & соборы 
нынЪ стоять въ обоихъ этихъ городахъ именно тамъ, гдф находились квар- 
тиры полковолцевъ и хранились реликви. 

Точно также можно замфтить иногда и слфды романскихъ крпостныхъ 
стВнъ, обыкновенно кольцеобразныхь, въ тЬхъ городахъ, которые возникли 
въ началЪ ореднихъ вЪковъ. Чаше ветрфчаются и лучше сохранились расши- 
ренныя, снабженныя башнями крёпостныя стЪны, построенныя въ 13—14 в$- 
кахъ, въ ту эпоху, когда горожане пр1обрёли большее значене и, въ союзЪ 
еъ духовенствомъ, наравн съ ними враждебно относившимся къ знати, 
жившей въ своихъ замкахъ и помБстьяхъ, начали или продолжали постройку 
тъхъ величественныхь соборовь въ Парижь, Амьен, Реймев, ИёльнЪ, 
Страсбург, Регенсбург$, ВЪнЪ, Миланф, которые еще и понынЪ изумляютъ 
и восхищають насъ. Изобртен!е пороха и огнестрфльныхъь оруй ко- 
реннымъ образомъ измнило способы устройства укрзилеши: сперва пы- 
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тались было увеличить ихъ способность сопротивлен!я, утолщая стёны и 

строя тромадныя круглыя башни, на которыхъ можно было ‘устанавливать 

тяжелыя орудя, что еще можно видФть въ НюрнбергВ. Векорф, однако, яви- 

лась совершенно иная система укрфиленй — земляныхь валовЪ, ВЪ 

вилф звЪзды опоясывающихъ тородъ кругомъ. Ядра оруд не въ состояни 

причинить большого вреда земляной насыпи, отъ штурма защищають широ- 

ве и глубоше рвы, а звфздообразная форма плана позволяеть обстрЗливать 

окружающее поле по вефмъ направлешямъ. Но постепенно увеличивавшаяся 

сила артиллери заставила со временемъ отказаться и отъ такого вида го- 

родекихъь укрфилен!; валы сравняли съ землею и устроили на вихъ буль- 

455. Городсвя ворота „Егаиеппог“ въ. Нюрнберг В. 

По фотографии. 

вары, рвы засыпали и обратили въ парки, такъ что пригороды слились съ 

самими городами. Тамъ же, гдБ казалось невозможнымъ обойтись вовсе 

безъ укрьиленй, послФдейя расположены на такомъ разстояни кругомъ то- 

рода, что они не отЪеняютъ, по крайней мёр8 въ настоящее время, его 

дальнфИшаго развитя, какъ, напр., въ Париж, ЕёльнЪ, Страссбургв. 

Въ предёлахъ городскихь стёнъ европейсве города съ древнЪ®йшаго 

времени застраивались очень тфено и притомъ сравнительно высокими зда- 

ями. Въ древнихь городахъ улицы большею частью были такъ узки, что 

товарное движене по нимъ разрьшалось лишь въ немноМе часы, утромъ и 

вечеромъ. Въ Римф, въ предёлахъ городской черты, разрфшалось пользо- 

ваться экипажемъ только тр!умфаторамъ, весталкамъ и, позднфе, немногимъ, 

особенно знатнымъ лицамъ. Какъь можно судить по сохранивигимся остаткамъ 

старины, улицы средневзковыхъ городовъ были тоже по большей части очень 

узки, хотя и не настолько, чтобы движене экипажей было совершенно не- 
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возможно. Ширина улиць начинаеть увеличиваться только со времени ре- 
формаци, бульвары же появляются лишь поедв срытя или перенесеня на 
другое м$ето старинныхъ кр%постныхъ валовъ. 

Изъ монументальныхъ построекъ всего менфе подвергались 
изм$номямъ церкви и релимозныя сооружешя; ратуши, дворцы и замки уже 
чаще подвергались перестройк$; въ большинствЪ старинныхъ городовъ сохра- 
нился тоть же характеръ частныхъ построекъ, какой преобладалъ въ пер1одъ 
ихъ наибольшаго проив$таня, или же явился послв большого пожара, кав!е 
прежде зачастую истребляли цфлые города, или, наконецъ, создался при долго 

456. Улица У!а 4едИ $4т0221 во Флоренщи, 
По фотографии. 

ожидав шемся расширен!и городскихъ границъ, повлекшемъ за собой быструю 
застройку образовавшихся новыхъ участковъ. Поэтому каждый, даже очень 
старинный городъ, носить на себф общИй отпечатокь какого либо одного 
пер1ода искусства, оть прочихъ же перодовъ его остались только отдфль- 
ные монументальные памятники. Такъ, въ Рим, наряду съ многими па- 
мятниками эпохи цезарей — Пантеономъ, Колизеемъ, развалинами храмовъ, 
трИумфальными арками и колоннами, гробницей Адр1ана, наряду съ многими 
замфчательными древне-христанскими базиликами, все же замфчается пода- 
влящее преобладаще церквей и дворцовъ въ стил высокаго возрожден я и 
барокко, созданныхь Микель-Анджело и его преемниками при помощи бога- 
тыхъ денежныхь средотвъ, постоянно притекавшихъ къ папекому престолу. 
Для Флоренщи характерень стиль ранняго возрожденя, выразив! йся въ 
ея произведешяхъ искусства и въ крпкихъ, сложенныхъ изъ мощныхъ 
тлыбъ камня, дворцахъ, которые строились вождями враждовавшихъ когда-то 
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партй. Въ Болонь» типичны старинныя арочныя галлереи, тянущяея по 
обфимъ сторонамъ улиц. Каналы Венеши отражають въ своихъ водахъ 
дворцы вебхъ стилей, начиная съ византЙскато перюда, но въ церквахъ и 

` домахъ коммерческой аристократи преобладаетъ изящный ренессансъ Паллад1о 
и его подражателей. Въ НюрнбертЪ, старинномъ город купцовъ и ремеслен- 
никовъ, тосподствуютъ поздняя готика и раны ренессансъ, иногда удиви- 
тельно смфшивающцеся между собою. Гильдестеймъ, какъ старинное епи- 
скопетво, отличается романскими перквами. Въ Магдебург части города, 

разрушенныя Тилли, застроились торговыми домами, иногда весьма величе- 
ственными, въ духЪ 17 вфка. Дрезденъ обязанъ стилемъ. барокко своихь 
церквей и дворцовъ, зданемъ звфринца въ духв великольпнаго рококо и 
новфйшими постройками въ благороднЪйшемъ стилф возрожденя — своимъ 

владътельнымъ князьямъ, ифнившимъ и поннмавшимъ искусство. Въ Парижь, 
въ числь всевозможныхъ историческихъ стилей, начиная отъ ранне-готическаго 
собора Богоматери, болфе всего ветр$чается произведевй въ стилЪ первой 
Импер1и, а окончательно преобладаютъ произведен!я новфйшаго характера. 
Этоть послёдьй еще болфе преобладает въ БерлинЪ, если оставить въ сто: 

ронф монументальныя постройки прежнихъ прусскихъ королей. 
На физономю поселковъ и тородовъ сильно вщяють установивиияся 

мфотныя привычки, обусловливая извфстное расположене жилищъ. ВмФото 
отдЪльно стоящихъ избъ и домовъ въ деревняхъ и селахъ, въ городахъ съ 
незапамятныхь временъ располагають дома вплотную одинъ къ другому; и 
до тЬхъ поръ, пока каждый горожанинъ со своей семьей жилъ въ собетвен- 
номъ домЪ, послёдн!е были по необходимости узкими и глубокими. Нодобные 

особняки, многоэтажные, съ тремя, много — четырьмя окнами по фасаду, еще 
и понынЪ въ обыча$ въ Гамбург, БременЪ, Кёльн, АахенЪ; обычай этотъ 
черезъ Голландю и Бельгю проникъ во Франщшю, а черезь Англю — въ 
Америку. Въ тЬхъ же мфотахъ, въ которыхъ не привились подобные 0соб- 
няки, уже съ 17 вфка начали стронть шировше, многоэтажные дома съ наем- 
ными квартирами, съ примыкающими, кь нимъ надворными флигелями. 

Различные пр1емы устройства жилыхъ домовъ во многомъ зависятъ отъ 
густоты населеня. Въ Голланди и Англ, несмотря на сплошное примы- 
кан1е одного дома къ другому, на 1 гектаръ площади города приходится не 
свыше 200—250 жителей; въ другихъ же странахъ, при наемныхъ домахь — 
До 500, а въ НеаполВ и С. Франциско — и того боле. Число живущихъ въ 
каждомъ домЪ, при системЪ особняковъ въ три-четыре окна на улицу, ко- 
леблется между 7—17; такъ, напр., въ Лондонф — 7, Роттердам$ — 8, Фила- 
дельфи и Брюсселф — 9, КельнЪ, ДюссельдорфЪ, Аахенз — 14—17. При 
многоэтажныхъ домахъ обычнаго типа, среднее число живущихъ въ одномъ 
дом для Парижа — 36, Бреславля —50, С.-Петербурга — 55, В$ны и Бер- 
лина —63. Общая поверхность улицъ и площадей измфняется между поло- 
виной и четвертой частью всей площади, занимаемой городомъ, составляя 
среднимъ числомъ 0,35 послфдней; отношен1е это сильно возростаетъ по м®рь 
уменьшеня размзровъ кварталовъ, образуемыхъ улицами, какъ, напр., въ 
Женев%. 

Въ центрЪ большого города обыкновенно сосредоточиваются правитель- 
ственныя и общественныя здавшя, почта и телеграфъ, гостинницы, конторы, 
магазины и лавки, снабжающия горожанъ предметами повседневнаго обихода, 

въ посльднее время даже пассажирсме вокзалы стремятся переносить къ 
центру города. Наоборотъ, фабрики, товарныя станщи, экспедищонныя 
конторы по отправк® трузовъ и т. п. размфщаются по окраинамъ и пред- 
мфетьямъ, гдЪ земля дешевле, чфмъ въ центрф. 

Характерныя черты торговаго города всего замфтнфе въ тхъ его частяхъ 
тдЬ болфе оживлено самое движенше. ЁКъ товарной станщи, или къ гавани 
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457. Бывшая Еврейская улица во ФраннфуртЪ на МайнЪ. По фотографии. 
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тъенятся склады и конторы, у пассажирскаго вокзала располагаются отели, 

Лрезден%, 

Служащимъ вофхъ 

Франкфурт на М., Ганновер и др., строительно-полицейся постановленя 

Для того, чтобы сохранить благообразность такихъ 

этихъ конторъ и учрежден приходится жить гдв либо по близости, богатые 
же владфльцы съ семействами обыкновенно живутъ въ особыхъ кварталахъ, 
состоящихь преимущественно изъ вилль, иногда далеко оть центра города, 
такъ какъ современныя средетва передвижен!я позволяють не расходовать 

пригородовъ и ихъ дачный характеръ, въ н$фкоторыхъ городах 

тлавныя улицы заняты блестящими торговыми домами. 

много времени на дорогу. 

105000 ИЯ 2: 

ВЕ Городу внут- 
френнихь бульвар. 

Мет. 

12] 

е 
С $53/0Р008 90 су- 
ествующукрииа. : 

458. Планъ Парижа съ обозначещемъ главныхЪ улицъ (примёръ кольцевой системы). 

а. 4-5: 
Площадь 4е 1& Сопеог4е 

я. 
с. 

7 Ссео, 8 Монъ-Парнассъ; 
Р. 

у 
М Соборъ Богоматери; 1 Лувръ; 

мбургок!Й дворецъ; Тгос. — Трокадеро. 
льери; 

3 Восточн. ж. д. 4 Венсеннъ, 5 ЛлонскШ, 6 Орлевнек!, 

Р. 4. Г. Люкее: 

2 С\в. ж. д. 
въ; Н Ратуша; 4. 4. Т. Садъ Тю. 

Воквалы: 1 С. Лазаръ, 
Эспланда Инвалидо: 

содержатъ извфстныя особыя ограничен!я, касающяся застройки участковъ и 
Ъ н$8ко- ъ НИХ и не допускаютъ в , 

И въ такихъ частяхъ города 
С высоты строен! 

торыхъ промышленныхъ заведений. 

ряда 

Г арижъ, который къ 
Среднимъ 

сто всевозможныя формы проявленя 

ромъ своей кристаллизащи — стариннымъ соборомъ 

рода, сложившагося въ течен!е длиннаго 

ятельности, слФдуетъ привести П 
едставляетъ собою центръ крупной страны. 
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латою депутатовъ и судомъ, образують собой центральное ядро города или 

6, охваченное двойнымъ кольцомъ бульваровъ. Широые авеню или прос- 

цекты, иногда заканчивающиеся какимъ либо великолфинымь здашемъ, свя- 

вывають центръ города съ окраинами. Конечныя станщи желфзныхъ доротъ, 

тлубоко врзавшихся внутрь города, разносять оживленное б1еве пульса 

столицы по всей стран; около желзныхъ дорогъ сосредоточиваются крупные 

заводы и жилища рабочихъ. Болышя торговыя учреждешя и магазины за- 

1:93000 
[2 500 000 1500 2000 

Метр. 

459. Планъ Москвы еъ обозначешемъ главныхъ улицъ. 

` Ворота: 1 Бутыровшя, 2 Тверсыя, 8 ПрЪененсья, 4 Дорогомиловскя, 5 Калуженя, 6 Серпуховемя, 7 Семеновсюмя, 8 Снасевя, 

9 Рогожек!я, 10 Семеновск!я, 11 Преображенсвя, 12 Троицюя. 

нимаютъ нерёдко пфлые дома на главныхъ улицахъ. Болфе тих! кварталь — 

Латинсый, на лЬвомъ берегу, заключаеть университеть и академи; ниже, у 

Трокадеро и на Марсовомъ полф устраивались всемрныя выставки. Жилища 

богачей выходять на большия аллеи и спокойные парки. Наконецъ, весь 

гигантсый городъ обнесенъ поясомъ укрфплен!й. Поразительное внфшнее 

изящество богатыхъ кварталовъь не исключаетъ, разумЗется, и отрицатель- 

ныхь сторонъ: жильцы, закупоренные въ своихъ каменныхъ клЬткахъ, при- 

нуждены дышать отравленнымъ, спертымъ воздухомъ; въ шестиэтажныхь 

громадахъ находятея узвя, грязныя` лфетницы, и многя комнаты вынуждены 

отраничиваться скуднымъ количествомъ свфта и воздуха, проникающимь съ 
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тЪенаго дворика или изъ свФтового колодца. Словомъ, здЪеь можно найти 
вов недостатки, присуще большому городу, и приходится сознаться, что 
удовлетворить требовавямъ гиены и дать достаточно просторныя помЪще- 
н1я— гораздо труднзе, чъмъ удовлетворить спросу на мраморныя колонны и 
раззолоченные плафоны. 

Существуеть два главныхъ тина плана городовъ, и типы эти повторяются 
съ поперемзннымъ преобладащемъ въ течен1е цфлаго ряда вфковъ. Одинъ 
изъ этихь типовъ, напоминающйй при взглядВ на планъ паутину или вЪеръ, 
характеризуется тмъ, что общая форма города приближается къ кругу или, 
если городъ расположенъ на берегу рёки—къ полукругу, въ которомъ 
главныя улицы лучеобразно расходятся изъ общаго центра къ городекимъ 
заставамъ, а улицы второго порядка проходять согласно очерташямъ окруж- 
ности города. Такое расположене обусловливается самими условями город- 
ской жизни. Въ центр обыкновенно сосредоточены важнфИния площади и 
постройки — соборъ, рынокъ, ратуша, присутетвенныя мЪста. Главныя улицы, 

выходяцйя изъ центра, миновавъ за- 
ставы, превращаются въ шоссейныя и 
иныя дороги и, естественно, служатъ 
путями наибольшого движеня, тогда 
какъ поперечныя, болфе тижмя улицы, 
преимущественно заключаютъ жилые 
дома. Другой тинъ плана имфетъ сход- 
ство съ шахматной доской, причемъ 
улицы расположены по двумъ, пернен- 
дикулярнымь между собою направле- 
вямъ, и контурь города въ планё 
приближается къ  четыреугольнику. 
Первый типъ болфе свойственъ есте- 

460. Планъ А1диез-Момез ственному, медленному развитию поое- 
(примвръ прямоугольной системы). лен1я; второй же — болЪе искусствен- 

ный, созданный намфренно, представ- 
ляеть извЪотныя выгоды  вслфдетве правильной формы кварталовъ. 
Однако, такой типъ благощиятствуеть движеню только по двумъ перпен-. 
дикулярнымь направлевямъ, при всякомъ же иномъ направлеши прихо- 
дитея  дфлать зигзаги. Оба типа сливаются въ безконечномъ разнообра- 
зи промежуточныхь формъ, причемъ напр., въ прямоугольной систем® 
появляются ‘для сокращеня пути д1агональныя улицы или, наоборотъ, про- 
межутки между лучами взерообразной системы раздЪляются на прямоугольные 
кварталы, 

Уже египтяне строили свои города по правильной схем. Въ Вавилон 
и Нинеых улицы перпендикулярны между собой. Въ древней Грешх города 
иногда представляли, велфдетв1е неровностей почвы, какъ, напр., въ Сираку- 
захь — неправильное расположене улицъ; иногда же, какъ напр., въ Сели- 
нунтф, гдф почва ровная, мы встрЗчаемъ правильную уличную сфть. Достоинъ. 
удивленя художественно задуманный планъ Нирея, портоваго города авинянъ, 
тдв центромъ прямоугольной уличной сфти являлась окруженная колоннадами 
рыночная площадь, находящаяся между двумя гаванями, и видъ замыкался 
театромъ и храмомъ. Скучное прямоугольное расположен!е мы встрёчаемъ 
въ Александри. Римсый зодуй Витрувй, живший при император» Авгуестф, 
предлаталь для заложеня новыхъ городовъ избирать планъ въ вид прямо- 
угольника съ закругленными углами и центральное расположене улицъ. И 
дЪйствительно, древнфйшая часть Рима-— укрфплешя Ромула на Палатин- 
скомъ холм — приближается по плану къ прямотгольнику; при дальн йшемъ 
роет города появилось ратальное распредфлен1е улицъ, центромъ. которыхъ 
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быль форумъ, причемъ рёка и холмы обусловливали неправильную форму 

контура. Евадратная форма укрзиленнаго римскаго лагеря, какъ мы уже 

`товорили, замфчается въ центральныхь частяхъ нфкоторыхъ прирейнскихъ 

- тородовъ. Въ начал среднихъ вБковъ преобладала ращальная система, при- 

чемъ въ центр помфщался либо рынокъ, либо, какъ въ славянскихъ горо- 

дахъ- ратуша или дума. Таковы Аахенъ, Мюнстеръ въ Вестфами, Браун- 

швейгь, Мюнденъ, Дортмундъ, Москва. Позднфе, около 12 взка замфчается 

преобладане прямоугольной системы; таковы А1сиез Мог(ез въ южной Франщи, 

Нью-Порть во Фландр!и, а также старинныя части Кёслина, Лейпцига, Брес- 

завля и Кракова. 
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461. Планъ Карлсруэ съ обозначенемъ главныхъ улицъ. 

Разростаясь далфе, города лучеобразной системы получали новые ряды 

круговыхъ коледъ -— Вфна, Миланъ, Парижъ, Москва. Но и города съ пря- ^ 

моугольнымъ расположешемъ улиць при своемъ расширеши не могли обхо- 

диться безъ рамальныхъ главныхъ путей, и только немноме строго сохра- 

няли первоначальный типъ. Строительная дъятельность перйода возрожденя 

обнаруживаеть стремлене къ художествевнымъ, иногда весьма удавшимея 

‘эффектамъ, путемъ правильнаго согласовав!я улицъ съ извфотнымъ расноло- 

женмъ памятниковъ и общественныхь зданий. Напомнимъ, хотя-бы, новый 

Римъ съ его`тремя главными улицами, лучеобразно расходящимися оть ило- 

шади 4е\ Ророо, и Берлинъ съ подобнымъ же расположенемъ улицъ, начи- 

нающихся на площади ВеПе АШапсе 1 Въ стиль барокко, постройки кото- 

раго часто являлись результатами повельн сильныхъ ма, замфчается тотъ- 

1 А также и С.-Петербургъ, гдз Невекй, Гороховая и Вознесенсвйй просп. луче- 

образно расходятся отъ Адмиралтейской площади. Прим. ред. 
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же премъ, причемъ однако величественное нерфдко граничить уже съ мо- 
нотоннымъ, скучнымъ. Замфчательное произведене этой эпохи Версаль, 
Городъ этоть построенъ во второй половинф 17 вёка по плану архитектора 
Ленотра; главную особенность плана представляютъ три обширныхъ проспекта, 
расходящеся оть центральнаго замка. Тоаннъ, курфюрсть Пфальцей, вновь 
построилъ Маннгеймъ, разрушенный въ 1689 г., принявь за основу кругъ 
укрфпленй, построенныхь инженеромъ Кёгорномъ, и раздвливъ весь городъ 
взаимно перпендикулярными улицами на совершенно правильные кварталы, 
что придало ему утомительное однообразе. Карль Вильгельмъ, маркграфъ 

у & ва Римслей г0р0дз, 
ЕРАСредневпновый 20родз.!| 
Е2АНовый городз. 

—`` 1131000 
200 400. 6. оо. 800 

хи : 

462. Планъ Кельна. 
Н. СЪнной рынокъ. 1. В. Центральный вокзаль. А. 7. Арестный домъ. $9. Бойня, 

п. 6088 

Баденевмй, построилъ себЪ въ лЬсу небольшой замокъ и провель оть него по 
радусамъ во всВ стороны 32 просфки. Всекорф эти просфки и соединявия 
ихъ кольцеобразныя дороги начали обетраиваться и появилось съ сотню до- 
‚мовъ: такъ возникъ Карлеруэ. Впослфдетви, однако, магистрать призналь 
планъ непрактичнымъ, такъ какъ центральный замокъ назойливо бросался въ 
глаза съ каждой изъ рашальныхъ улиць, а на кольцевыхь улицахъ всв безъ 
исключешя дома получили не прямые, а дугообразные фасады. Точно также, 
напр., Дармштадть, вновь обстроенный посл пожара въ 1698 г. и Оберней- 
штадть въ Кассел, начавиый развиваться съ 1658 г., страдаютъ излишней 
правильностью и монотонностью плана. | 

Въ новЪйшее время при расширен!и старыхъ городовъ и основав и но- 
выхъ преобладаеть прямоугольная или шахматная система, хотя ветрёчаются 
и замфчательные примфры радальной системы. Таковъ Парижь съ его двой- 
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‘вымъ кольцомъ бульваровъ и великол6иными авеню въ новыхъ частяхь го- 
‚рода, созданныхь Наполеономъ Ш и бывшимъ при немъ префектомъ округа 
'бены —Гаусманомъ. Въ новфйшихъ частяхъ Кёльна и Страссбурга есть 
рекрасныя, весьма пфлесообразныя кольцевыя и д1агональныя улицы. Же- 

мае придать боле удобства для сообщеяя прямоугольной ети посредетвомъ 
‚прокладки дЛагональныхь улицъ особенно часто проявлялось въ городахъ 
Франщи, Бельи и Голланди, гдЪ вслдотв!е этого иногда вся прямоуголь- 

вая сть обращалась въ треугольники — напр. въ квартал Пре-С. Дени въ 
г. Люттихф, въ южной части Антверпена и др. Наобороть, американцы 
придерживаются строжайшимъ образомъ прямоугольной сЪти, необыкновенно 
скучной и сухой, продолжая ее во всей ея правильности черезъ холмы и 
долины также, какъ и на ровныхъ м%ёстахъ; направлене улицъ въ сл5дующей 
части города измфняется лишь иногда, если встрфтится р%$чка или суще- 
ствующая дорога. При такомъ планф невозможны ни живописные виды, ни 
вообще прАятное разнообраз!е; единственное достоинство подобнаго плана 
заключается въ наиболве экономномъ отведен земли подъ улицу и благо- 
прятной форм$ участковъ для зданй. Въ посл$днее время американцы стали 
‘фасполагать улицы подъ угломь въ 45° къ главнымъ румбамъ компаса — 
Чтобы всВ четыре фронта каждаго квартала имфли свою долю дневного свЪта. 

Улицы и мосты. 

Характеръ городскихъ улицъ бываетъь чрезвычайно разнообразный и м$- 

няется съ течешемъ времени. Такъ, напр., постепенно исчезають елёпые 
переулки или тупики, у которыхъ открыть только одинъ конецъ, а другой 

_вастроенъ наглухо; въ большинств® германскихъ городовъ устройство ихъ 

воспрещается строительно - полицейскими постановлешями. Проходные 

‘дворы превращаются въ улицы. Наоборотъ, вь Англи и Франции, а также 
въ Гамбург, подобные тупики и проходные дворы и нын$ иногда устраи- 

`звають нарочно, съ цзлью раздёлея слишкомъ большихъ кварталовъь на 

меныше, причемъ подобная улица, составляющая частную собетвенность, 
иифеть ворота, запираемыя на ночь. Варанть проходныхъ дворовъ, часто 

`°весьма замфчательный въ художественномь отношенши, предотавляють собой 

пассажи или галлереи, предназначенные только для иБшеходовъ, покры- 
тые стеклянной кровлей и занятые сплошь ресторанами и магазинами. Изъ 
нихь наиболфе извфетны пассажи въ Берлин (Ка1зегеа]ег!е), РоттердамЪ, 

Тенуз (баПеча Мати!) и самая знаменитая — галлерея Виктора Эммануила 

въ МиланЪ, имъющая форму креста съ вфтвями длиной 210 и 105 м., шири- 

ной 14,5 м.; средина креста покрыта стекляннымъ куполомъ, по нижнему 

кольцу котораго еще не такъ давно бфталь маленьый локомотивъ, служивиай 

для зажигания газовыхъ рожковъ подъ куполомъ. Вообще ширина пассажей 

бываеть отъ 4 до 10 метровъ. Ихъ архитектурная обработка, всегда интересна, 

а иногда даже роскошна; замфчательно, однако, что ихъ доходность часто 

_бываеть ниже ожидаемой. 
Улицы, предназначенныя исключительно для пфшеходнато движеншя, мы 

‘встрёчаемъ въ Венещи, гдё на нихь выходить одна сторона строенй, другая 

‘же прямо спускается къ каналу, служащему для движеня гондолъ, замфняю- 

‘щихь здёсь экипажи. Въ холмистой или гористой м%етности изшеход- 

‘цыя, иногда даже ступенчатыя улицы ветрфчаются часто — въ РимЪ, ГенуЪ, 

-Женевв, Люттих%, Эльберфельд® и др., и обыкновенно он% весьма живониены. 

`Величественное произведене архитектуры представляеть собою испанская 

 лветница въ РимЪ, съ 125 ступенями, въ нфсколько пуемовъ и развфтвле- 

С поднимающаяся съ испанской площади къ храму ТешИа де! Мопи. Узюе 

‘переулки, въ которыхъ не могутъ разъфхатьея два вотрёчныхъ экипажа, по- 
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падаются въ Англ, а также и въ ГамбургЪ, тлф для нихь существуетъ 

особенное назван!е — Туебеп. — Улицы, застроенныя лишь съ одной стороны. 

прилегають другою къ паркамъ и общественнымъ садамъ, или же представ- 

ляють собой набережныя. 
Чаще всего улица имфеть посрединЪ профзжую часть, для экипажей, и. 

тротуары для пбшеходовъ по обфимъ сторонамъ; иногда тротуары, какъ въ 
старинныхъ, такъ и въ новфйшихь городахъ, помфщаютъ нодъ аркадами— . 

въ Итали, южной Франци, Швейцарии, Германи и Аветри. Въ Болоньв 

всВ улицы окаймлены аркадами; извфетны аркады и колоннады въ Венещи 

на плошади св. Марка, въ СтрассбургЬ — деуегьалфеп, въ ГамбургБ — на 

набережной малато Альстера. Въ жаркихъ странахъ подобныя аркады защи- 

щають идущихъ оть солнечнаго зноя и представляютъ, благодаря выходя- 
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. 453. Планъ части Нью-!орка. 

1—ХГи А—Д авеню, Н—городская жел. дорога. Улицы обозначаются номерами. 

щимъ на нихь широкимъ окнамъ магазиновъ и мастерекихъ, чрезвычайно 

оживленную картину. На сЪверЪ, наоборотъ, подобныя аркады служатъ за- 

щитой отъ непогоды, но при этомъ онЪ сильно затемняють и безъ того скудно. 

освфщенныя окна нижнихъ этажей. —- При значительной ширинв улица укра- 

шается рядами деревьевъ, дЪлаются особыя профзяйя части для верховой 

Ъзды и т. д.; тавмя улицы получаютъ назван!е бульваровъ, аллей, променадъ,. 

авеню, рингъ, корсо и др. 
Если въ старинныхь кварталахъ приходится довольствоваться сравни- 

тельно узкими. улицами, то новЪйшимъ улицамъ придаютъь уже гораздо: 

большую ширину, а именно: второстененнымь 12—20 м., боле оживлен- 

нымъ 18—30 м., а главнымъ —26 м. и болфе. Ширина бульваровъ не мо- 

жетъ быть менфе 26 м., такъ какъ только при такой ширинВ является воз- 

можность съ каждой стороны улицы посадить рядь деревьевъ на разстояни: 

7 метровъ отъ домовь. Въ Америк даже не обсаженныя деревьями, бойкая: 

улицы достигаютъь ширины въ 40—50 м. Предфльная вышина здан!йЙ опре-- 

двляется различно, согласно мфотнымъ строительно-полицейскимъ требова-. 

шямъ, или равною ширинф улиць, или болфе— до 11/2 разъ. Въ большин-. 

ств случаевъ, однако, въ узкихъ улицахъ допускается наименьшая вышина. 

здаый въ 9—12 м., а на площадяхъь вышина строевй ограничивается пре-- 
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ДВломъ въ 20—72 м. Исключешемъ является Америка съ ея многоэтаж- 
ными постройками (сравн. рис. 332). 

При назначеви длины улицы необходимо руководствоваться не только 

потребностями движешя, но также соображенями художественными п сани- 
тарными. Слишкомъ длинныя улицы, расположенныя по направленпо господ- 
ствующихъ вЪтровъ, страдаютъ отъ сильнаго вфтра и очень пыльны. Чтобы 
улица производила па глазъ шуятное впечатлЪн!е, ея длина не должна болфе 
чзмъ въ двадцать пять разъ превосходить ширину. Такъ, напримфръ, длина 
„Ощег 4ег ВЫшп4еп“ въ Берлинф равна двадцать разъ взятой ширинф ея 
(50:1000 м.). Длина парижекихь бульваровъ гораздо болфе, нежели допу- 

466. Мостъ императора Вильгельма въ БерлинЪ. 

По фотографии. 

скаютъ законы изящнаго. Фридрихштрассе въ БерлинЪ, длиною въ 3 кило- 
метра, кажется безконечною. Чрезмфрная длина улицы скрадывается, если 
ея ширина мВетами неодинакова, или если м%етность холмистая. Умзренно 
длинная, прямая улица чрезвычайно выигрываетъ въ красот, если она за- 
мыкается по концамъ какими либо выдающимися постройками, какъ это мы 
часто ветрЗчаемъ вь ПарижВ; тогда наблюдатель обращаеть свое внимане на 
эти постройки, а не на монотонную прямую лишю улицы. Но и боковыя 
етвны улицы, образуемыя фасадами домовъ, участвуютъ въ общей картинЪ, 
особенно если улица заворачиваеть въ сторону. Необходимо, разумфется, 
чтобы при этомъ на вогнутой сторонз улицы были строен1я, предоставляющия 
несомнфнныя архитектурныя достоинства; таковы, напр.; дворцы на набереж- 
ной 3 — образнаго Большого канала въ Венещи, торговые дома на ЦейлВ 
во Франкфурт, набережная 4’Ахгоу въ Люттих и др. 

% * 

31* 
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Выдающееся место среди городскихъ сооружен! ванимають мосты не 
только какъ пути сообщеня, но и какъ въ высшей степени благодарный 
моменть для художественныхь эффектовъ.  Назваюя мостовъ, строившихся 
какъ съ военными, такъ и съ мирными пфлями, дошли до насъ изъ глубокой 
древности. Упомянемъ, напр., о „ропз за без“, существовавшемъ въ Рим%, 
черезъ Тибръ; это былъ бревенчатый мостъ, въ течене вЪковъ служивиий 
мфетомъ религозныхъ празднествъ въ честь р№чного бога. На мосту „ропз 
шПу аз“, предъ Римомъ, побфдоносно сражался Конетантинъ Веливй, вдохно- 

вляемый явившимся ему свыше вилфемъ креста; нынф этотъ мость назы- 
вается „роще шоПе“ и на немъ римсые художники обыкновенно задаютъ 

467. Набережная „Е!зетие $4е0“ во ФранкфуртЪ на М. 

По фотограф1и. 

веселые прощальные пиры своимъ сотоварищамъ, уфзжающимъ изъ вЪчнаго 
города. 

Дерево служило прежде, часто еще и теперь, матер!аломъ не только 
для пловучихь мостовъ, устраиваемыхъ черезъ многоводныя р%ки, но и для 
постоянныхъ; однако, монументальный характеръ свойственъ лишь камен- 
нымъ мостамъ, и притомъ — изъ тесанаго камня. Прежде каменныя арки 
мостовъ дфлались съ большимъ подъемомъ и пролеты были невелики; у 
новЪйшихъ мостовъ арки-—полопя, а пролеты увеличились до поразительныхь 
размфровъ; напр. мость Альберта въ Дрезденъ, пролетомъ въ 81 м, въ свфту; 
оба боковыхъ пролета превосходнаго, смфлаго Альмскаго моста въ Париж — 
по 38,5 м., а средый —въ 43 м. 

Введене въ конструкщю мостовъ желЪза дало возможность еще боле 
увеличить разм$ры пролетовъ. Пять пролетовъ желзнаго арочнаго моста 
черезъь Рейнъ, между Майнцомъ и Касеелемъ, увеличиваются постепенно отъ 
86,3 до 1021 м. Изъ всевозможныхъь системъ жел$зныхъ мостовыхъ кон- 



469. Тоуэрсый мостъ въ ЛондонЪ. По фотографт 
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струкщИ, одинаково умфотныхъ для желфзной дороги въ пустомъ мфетф, съ 
общей картиной города важутся только дв — арочныя, съ Фздою но верху, 
и пфиная, съ Фздою по низу. Цфиные мосты и мостики особенно умфстны 
для иъшеходнаго сообщен!я — напр. изящный цфиной мость во Франкфурт® 
на МайнЪ, съ двумя парами стройныхъ готическихъ столбовъ. Простыя, 
невысоя кленаныя желЪзныя балки на шарнирныхъ опорахъ часто прим$- 
няются для устройства в1адуковъ черезъ улицы; такимъ образомъ устроены 
въ Берлин в1адуки городской желЪзной дороги. Желфзо-бетонные мосты, 
ло сихъ поръ строяплеся еще довольно рфдко, повидимому имфють большое 
будущее. 

Желая съ одной стороны доставить судамъ возможность евободнаго про- 
$зда подъ срединой моста, а съ другой — придать самому мосту болЪе вну- 
шительный видъ, обыкновенно увеличивають къ срединв вышину моста; 
многочисленные примфры этого представляютъ однопролетные мосты въ Ве- 
нещи, перекинутые черезъ ея каналы. Наконецъ, чтобы предохранить мостъ 
оть затоплевшя при рфчныхь разливахъ, а также и въ видахъ надобностей 
судоходства, мость приходитея иногда строить гораздо выше прилежащей 
части берега, что вызываеть устройство большихъ дамбъ и эстакадъ, какъ 
напр. у названнаго нами выше Майнцкаго моста. 

Отъ мостовъ, предназначенныхъ не для одного только ифшеходнаго дви- 
женя, требуется, чтобы ширина профзжей части между обоими тротуарами 
давала возможность профзда по крайвей м$рЪ двумъ рядамъ экипажей; та- 
кимъ образомъ при ширинф тротуаровъ въ 1 м., наименьшая щирина моста, 
считая между перилами, должна быть не менфе 7 м. При болфе сильной 
$здЪ должно разечитывать на три ряда экипажей, и тогда ширина профзжей 
части равняется 7 метр., ширина же каждаго тротуара принимается въ 2— 
2,5 метра. Мость между Майнцомъ и Кастелемъ, уже упоминавииЙся нами, 
имЪеть профзжую часть шириной въ 8 м., тротуары — по 2,8 м. Мосты въ 
первоклассныхъ городахъ дЪлаются несравненно шире; такъ, напр., мостъ ВеЙе- 
АШапое въ Берлин иметь профзжую часть шириной въ 19 м., тротуары 
по 7,3 м., такъ что общая ширина равняется 33,6 м. При устройств прозз- 
жей части мостовъ, вообще устраиваемой какъ обыкновенная уличная мо- 
стовая, необходимо принять м5ры для наилучшаго стока воды, чтобы прело- 
хранить оть разрушеня самую конструкцию моста. 

‚ Перила, парапеты или рЬшетки не только предохраняютъ публику отъ 
паденя, но служатъ вмыфетБ съ тЪмъ и украшенемъ моста, нерёдко един- 
отвеннымъ; на каменныхь мостахъ ихъ (цфликомъ, или частью) дБлають 
изъ тесанаго камня, иногда художественно обработаннаго, напр. изъ поля- 
рованнаго гранита; на металлическихъ мостахъ и перила дфлаются чугунныя 
или желЪзныя. Массивныя части перилъ обыкновенно вмфетЪ съ тЬмъ слу- 
жатъ цоколемъ для фонарей, обелисковъ или статуй. Такъ, напр., ва мосту 
Вильгельма въ Берлинф электричесве фонари находятся на обелискахь изъ 
полированнаго гранита; на мосту Фридриха фонари поддерживаются мфдными 
аллегорическими фигурами. Нерфдко на мосту устраивають рядъ магази- 
новъ, скрывающихъ рЪку отъ взоровъь проходящихъ; такь, напр., на мосту 
Р!альто въ Венещи устроено три тротуара, съ двумя рядами двойныхь ар- 
кадъ, прерываемыхъ въ шелыгЬ дверными проемами. 

Обработка мЪстныхъ устоевъ въ видф башенъ и богатыхъ порталовъ 
ветрЪчается только на богатыхъ желёзнодорожныхь мостахъ, архитектура 
которыхъ имфетъ значен1е посреди окружающаго ихъ проеторнаго ландигафта; 
таковы, напр., мосты черезъ Вислу въ Диршау и черезъ Эльбу въ Гамбург%. 
Изъ городекихьъ мостовъ, снабженныхъ мощными башнями, слфдуеть упомя- 
нуть новый Тоуэреый мостъ въ Лондон. Этотъ мость, самый восточный 
изъ воБхь лондонскихъ мостовъ, находится въ разстояв!и около 1 километра 
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оть морской гавани и состоить изъ трехъ пролетовъ, изъ которыхъ оба. 
крайне, цфиные, имютъ по 82,3 м. въ евфту, а средый — разводной (подъ- 
емный), 60,96 м. въ свфту. Пролеты опираются на огромные устои въ 21,34 м. 
шириной, на которыхъ возвышаются стальныя башни, облицованныя теса- 
нымъ камнемъ, поддерживаюния пфпи крайнихъ пролетовъ. Наверху, на 
высотв 43,28 м. надъ водою, башни связаны между собою двумя пъшеход- 
ными мостиками на рфшетчатыхь фермахъ, подъ которыми свободно прохо- 
дять океансыя суда съ ихь высокимъ рангоутомъ, и такимъ образомъ иъше- 
ходное движеше не прерывается и на время разводки моста. Въ башняхъ 
для публики устроены лЪетницы и подъемныя машины (гидравлическая). Бе- 
реговые устои имзють не столь высовщя башни, служашйя для закр6плен!я 
цией висячихъ боковыхь пролетовъ. Ширина разводной части моста равна 
15,24 м., остальныхь частей — 18,29 м. Архитектурная обработка моста, въ 
виду близости Тоуэра, по имени котораго названъ и самый мость, испол-. 
нена въ величественномъ, сильномъ готическомъ стилф. 

Общественныя площади. 

У древнихъ грековъ и римлянъ общественныя площади различались по 
своему назначеню. ОднЪ изъ нихь служили, въ качествЪ рынковъ, для тор- 
говли и окружались простыми постройками. Друмя же, носивпия у грековъ 
назвае агора, у римлянъ — форумъ (Югиш се) служили для народныхъ 
собрашй при совфщашяхъ, выборахъ, судебныхъ дЪлахъ и были продолговатой 
формы, съ эстрадой для ораторовъ; кругомъ ихъ располагали двухэтажныя гал- 
лерей съ колоннами, базилики, храмы, разставляли статуи, жертвенники, & съ 
узкихъ сторонъ устраивали тртумфальныя арки. Въ РимВ и Помпев най- 
дены при раскопкахъ остатки подобныхъ форумовЪъ. Третй родъ площадей 
предназначался для релийозныхь цфлей — напр. вь аеинскомъ акрополё, въ 
Элевзис $, Олимши, въ римскомъ капитоли. Площади эти были необходимы, 
чтобы помфетить всю массу народа, стекающатгося на жертвоприношеня 
и процесми; на нихъ же выставлялись т безчисленные дары жертвователей, 
которые нельзя было помфетить въ самомъ храмф. 

Въ средневзковой Итали мы встрфчаемъ подобное же раздфлене пло- 
шадей на три рода: рыночная площадь или меркато, иногда крытая или 
окруженная галлереями; на ней имЪются городеве вЪсы и фонтанъ, и тутъ 
же расположены здавя городского управлен!я; синьор1я — евЪтекая пло- 
щадь, съ замкомъ властителя, или дворпомъ совЪта, и портикомъ въ качествЪ 
гауптвахты; наконецъ, соборная площадь съ соборомъ, колокольней, бап- 
тистерей и домами епископа и духовенства. Въ германскихъ средневвко- 
выхъ городахъ первые два типа раздфляются не столь ясно, но соборная 
площадь всегда самостоятельна. | 

Въ новЪйшую эпоху, начиная со времени Возрождевя, мы можемъ раз- 
личать площади, существован!е которыхъ вызывается чрезвычайнымъ раз- 
витемъ уличнаго движевя, необходимыя для его цфлей; друпя площади 

для рынковъ, ярмарокъ, народныхъ гулян и военныхъ маневровъ; наконецъ 
третьи, предназначенныя снещально для украшеня города, окруженныя болфе 
или менЪе зам$чательными по архитектур здашями и нерфдко обращенныя 
въ сады. Иногда, впрочемъ, одна и та же площадь имфетъ н$5еколько раз- 
личныхь назначеншй. Площади перваго рода образуются на пересфчещяхь 
двухъ или болЪе оживленныхь улицъ; таковы площади Пикадилли въ Лон- 
донЪ, ФЕшаа, Ф’ЦаНе, дез Мабюопз и самая красивая изъ нихъ-—4е ГЕфюйе, 
въ НарижВ. Посреди этой посл$дней возвышается трумфальная арка На- 
полеона Т и памятникъ Гамбетты, видимые издали со стороны Лувра, Тюльери 
и Елисейскихь полей. По краямъ площадь въ нфеколько рядовъ обеа- 



470. РимскШ форумъ во времена императоровъ. По рис. 0. Жирара. 



471. Площадь Синьор!я во Флоренщи. По фотографии. 



472, Р!азта 4е1 роро!о въ РимЪ. Видъ на площадь съ Монте-Пинч!0. По фотограф. 
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жена деревьями, а изъ центра ея открывается переспектива десяти сходя- 
щихся къ ней улиц, также обсаженныхьъ деревьями. 

Н%еколько иной видъь представляютъь площади, создавийяся у старин- 
ныхъ городекихь заставъ, или на ихь мЪетЪ, или же у вокзаловь желёзныхъ 
дорогъ. Въ противоположность предыдущимъ, ииёющимъ обыкновенно полную 
круговую или звфздообразную форму, эти поелфдя имфютъ видъ полукруга 
или половины звфзды, откуда вферообразно расходятся нЪФоколько улицъ. 
Таковы, напр., площади у вокзаловъ въ Страсебургв и ГанноверЪ, а изъ 
болфе старинныхъ — Р1а22а, 4е] ророю въ РимЪ, ВеПе-АШапее въ Берлин$ и др. 
РАаа @4е! роро№ю имфетъ почти форму эллипса, вдоль котораго стоять съ 

473. Маринская площадь въ МюнхенЪ. 

одной стороны городевя ворота съ двумя монументальными здавями по 
сторонамъ, & центромъ улицъ, расходящихся еъ остальныхъ сторонъ пло- 
щади, являются двЪ церкви. Узыя стороны площади замыкаются полуцир- 
кульными стБнами, увфнчанными статуями, а въ срединф площади стоить 
античный обелискъ, окруженный четырьмя львами, извергающими воду. 
Позади восточной ствны иплошади поднимается извилистая дорога на 
Монте-Пинчю, откуда открывается одинъ изъ самыхъ красивыхъ видовъ 
въ Римф. 

Особенный видъ площадей создался въ новЪйшее время подъ вмяшемъ 
желая удовлетворить потребностямъ современной жизни и въ то же время 
по возможности оставить неприкосновенными памятники старины. Со введе- 
немъ въ промышленность силы пара, около средины 19 в., какь самая про- 
мышленность, такъ и населеше городовъ, и уличное движенше въ нихъ начали 
такъ разростаться, что прежшя, большей частью однопролетныя городевя 
ворота стали оказываться недостаточными по своимъ размфрамъ. Явилось 
желаше срыть, уничтожить то тутъ, то тамъ эти постройки, нерфдко имфюния 
высокое значене, какъ памятники искусства, и защитникамъ послфдняго 
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стоило не малаго труда отстоять ихъ противъ натиска современныхъ утили- 
тарныхъ требованй. Такъ напр., въ ЭйзевахЪ дорога проведена кругомъ 
старинныхъ Николаевскихь воротъ, а во ФранкфуртЬ для обхода Эшенгейм- 
скихь воротъ устроены два пути. Еели есть возможность расширить улицу, 
то въ подобныхъ случаяхъ устраиваютъ площадь, такъ чтобы историческое 
сооружене было или въ центр® ея, или, во всякомъ случаЪ, и оставалось на 
виду. Таковы ворота С. Дени въ Париж, Изаръ въ МюнхенЪ, Гольстенъ 

въ Любек, Спаленъ въ РазелЪ, и др. 
Изь площадей утилитарнаго значен1я наиболфе важны рынки нли 

базарныя площади. Въ 

маленькомъ город един- 
ственная площадь — ба- 

зарная, находящаяся ВЪ 
центр города передъ ра- 
тушей, лавками и город- 
скими вфсами; въ славян- 
скихъ городахъ иногда 
площадь окружаеть эти 
строешя кольцомъ (Вэ). 
По м$5рф разростаня го- 

рода площадь эта, продол- 
жая оставаться: центромъ 
торговли, все болфе укра- 
шается и обогащается въ 
архитектурномъ  отноше- 
ви. Такихь красивыхъ 
старинныхъ площадей со- 
хранилось по счастью не- 
мало, и новЪзйция построй- 
ки на нихъ стараются воз- 
водить въ стилф, гармо- 

нирующемъ съ сохранив- 
шимися памятниками ста- 
рины. Чрезвычайно кра- 
сива, напр., базарная пло- 
щадь въ Любекь, на од- 
номъ углу которой стоить 
темное кирпичное здаше 
— старинная ратуша, съ 474. Площадь у Спаленскихъ воротъ въ БазелЪ. 

открытой аркадой, а надъ 
ея высокимъ щипцомъ виднфются стройныя башни Мар1инской церкви. Въ 

новёйшее время рядомъ съ заботливо сохраненной старинной „Вифегоиае“, 

построенъ красивый готичесый фонтанъ, а напротивъ ратуши — гармони- 

рующее по стилю здаше почтамта. 
Въ БременЪ на плошади находится богато украшенная ратуша въ стил 

возрожден!я, статуя Роланда и старинные купеческе дома съ высокими щип- 

цами, и опять-таки новая биржа построена въ гармови съ этими здашями. 

Въ Иташи заслуживаеть упоминашя раза @ее (травяной рынокъ). 

въ ВеронВ; ея пестрая зелень, шраятно контрастирующая съ высокими колон- 

нами и горделивыми фасадами дворцовъ, подъ синимъ итальянскимъ небомт, 

часто служила темой для кисти художника. Слфдуеть обратить вниман!е 

также на великолЪиную базарную площадь въ БрюсселЪ, съ богатой готической 

ратушей и гильдейскими домами, украшенными скульптурой и позолотой. 

Въ новЪйшее время, по примЪру восточныхъ базаровъ. крытыхъ рын- 



475. Площадь св. Петра въ Рим$. 
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ковъ юга и старинныхъ торговыхъ галлерей въ средней Европ, стараются, 
для защиты товара и купповъ отъ непогоды и для облегчешя движения, 
строить крытые рынки. Первымъ въ этомъ дфлВ выстуниль Парижъ, 
построивший дентральный рынокъ и еще н$еколько ему подобныхъ ‘изъ 
стекла и желфза:; затЪмъ построены мясной и курятный рынки въ Лондон%; 
этому же примфру послдовали Брюссель, Франкфуртъ-на-МайнЪ, Лейпцигь, 
Ганноверъ, Лрезденъ. Дале мы еще возвратимся къ этому’ вопросу. 

Изъ остальныхъ площадей утилитарнаго характера слфдуетъ отмётить 
площади лля ярмарокъ — напр., въ Ганновер и Лейпцигв; для народнаго 
гулянья и игръ, — напр., аа Мауопа — старинное ристалище въ Рим%; 
наконецъ, для маневровъ и фронтоваго ученья — р1а22а б’агий въ Миланф, 
Марсово поле въ НарижБ и т. п. | 

Площади, служапйя только для украшеня, обыкновенно или устраи- 
ваютея кругомъ какого-либо замфчательнаго сооружешя, напр. памятника, или. 
обращаются въ цвытники и являются тихими, зелеными оазисами среди город- | 
ской сутолоки. и движеня, среди каменныхъ громадъ. Проще всего такая 
площадь представляетъ собою только расширен!е улицы, образуемое отету- 
помъ какого-либо здаюя оть общей лиши фасадовъ; однимъ изъ гранмозн®й- 
шихъ примфровъ подобныхъ площадей слФдуеть считать площадь предъ 
св. Петромъ въ РимЪ. Ея овальная передняя часть, съ мощнымъ обелискомъ 
посредин$ и двумя бронзовыми фонтанами по его сторонамъ, окаймлена двумя 
колоннадами изъ 4 рядовъ колоннъ; сзади овалъ переходить въ четыреуголь- 
никъ, расширяющйся по направленю къ собору. Почва возвышается оть 
обелиска къ собору и сообразно этому и карнизы колоннадъ вытянуты съ 
нфкоторымъ подъемомтъ, чтобы взоры и чувства стекающихся толпами палом- 
никовъ дфйствительно возносились горф при вид первой въ мВ святыни 
католицизма. 

При дальнфИйшемъ расширен площади, когда она окружаеть со воЪхъ 
оторонъ здане, котораго значеше желають усилить именно устройствомъ 
самой площади, или же когда, наоборотъ, помфшаютъ одно или два зданя. 
посреди большой площади, чтобы они скрадывали внечатлЬв!е пустоты, полу- 
чается форма, которую мы встрЬчаемъ, напр., въ видБ Соборной площади 
во Фрейбург или площади Жандармовъ. въ Берлин, на которой помфиается 
королевсый драматичесей театръ и дв$ церкви. 

Но самыя величественныя площади ---т$, которыя остаются вовсе не 
застроенными по срединЪ, а только окружаются колоннадами и монументаль- 
ными строенями, по образцу древняго форума; такова’ площадь Капитоля 
въ Рим (рис. 165), съ одной стороны открытая, заканчивающаяся лЪотни-_ 
цами и рампами; напротив послЗднихъь помфщается дворецъ сенаторовъ, съ 
боковъ — два музея, въ стилф дворцовъ, а посредин$ площади — античная 
конная статуя Марка Авремя. Четыреугольная площадь Колониы украшена 
гигантской статуей того же императора, также какъ Вандомская площадь въ 
Парижф — колонной въ честь Нанолеона Г. На площади св. Марка въ Венещи, 
имвющей характеръ прекраснаго открытаго зала для празднествт, средина 
остается совершенно свободной. 

Выборъ мЪфета для устройства площадей прежде далеко не всегда былт, 

произвольнымъ, и нерфдко ихъ устраивали именно тамъ, гдф грунтъ, напр. 
засыпанное болото, былъ неудобенъ для застройки. Площади близъ церквей 

образовались иногда изъ старинныхъ кладбищъ; и понынЪ бывшя кладбища 

нерЗдко обращаютъ въ парки. 
Размфры площадей вообще бываютъ весьма разнообразны, но для того, 

чтобы площадь производила прЛятное впечатлье на зрителя, необходимо, 

чтобы ея разм$ры гармонировали съ величиной окружающихъ строевй. Сравни- 
вая наиболЪе красивыя изъ продолговатыхъ по форм площадей, мы видимъ, что 



476. Площадь Жандармовъ въ БерлинЪ. 

НалЪво — Новая церковь, направо -- французская, посрединЪ — королевск! драматическй театръ. По фотографии. 



477. Площадь Соглася въ ПарижЪ. 
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ихъ ширина и длина близки къ 75—80 и 150—160 м. — таковы разм$ры 
римскаго форума, площади св. Марка, плошади Вильгельма въ Берлин%, и др. 
Подобная ширина приблизительно вь 4 раза болфе высоты четырехэтажнаго 
доходнаго дома, или трехэтажнаго монументальнаго свфтекаго строен1я: длина 
же въ 3-—4 раза болфе средней высоты церковной башни, или колокольни. 
Меньшая площади часто существуютъ спереди и по бокамъ средневфковыхъ 
соборовъ, и при расширеши подобныхъ площадей необходима большая оемо- 
трительность, иначе пронадетъ внечатл ве кажущейся гигантской вышины 
этихъ соборовъ, обусловливаемое именно тфенотой площади, а тонюмя готи- 
чесыя детали сдфлаются на большомъ разстоянши незамфтными. Для устра- 
нешя непр!ятной пустоты слишкомъ большихъ площадей, единственное сред- 
ство — застройка ихъ средины сооружешями достаточныхь размфровъ. Таковъ, 
напр., памятникь Мари Терези на площади придворнаго музея въ ВЪнЪ, 
обелиски и трумфальныя колонны въ Рим и Парижф, группы деревьевъ 
на площади новаго королевекаго рынка въ Копенгаген$, упоминавиияся выше 
здайя на площади Жандармовъ въ Берлинф, театръ въ ГанноверВ и др. 

Сады. 

Сады и бульвары — лучшее средство для украшешя городскихъ площадей 
и улиць, для уменьшеня пыли и создашя тфнистыхь мФотъ для отдыха; при 
этомъ необходимъ, однако, умфлый подборъ деревъевъь и растенй, такъ какъ 
чахлые экземпляры съ ихъ оголенными вфтвями представять скорфе непрёятное 
зр$лище, нежели украшен!е, а слишкомъ обильно и густо разростаюлияся 
деревья могутъ закрывать видъ на достопримфчательныя постройки. Уже 
скромные палисадники передъ зданйями, одинаковой ширины (около 5 метр.), 
на солнечной сторонф улицы, при хорошемъ уход за ними, являются значи- 
тельнымъ украшешемъ. Одинъ рядъ деревьевь можно допустить вообще на 
утицахъ не уже 20 метр.; два ряда — при ширинЪ въ 26 метр., три ряда — при 
ширинЪ въ 33 метр. Однако, неблагопр1ятныя услов!я, въ хоторыхъ вообще 
находятся деревья въ большомъ городЪ, и преимущественно пропитыван!е 
почвы ядовитымъ для растен!й свфтильнымъ газомъ, не позволяютъ деревьямъ 
доживать до глубокой старости, и ихъ приходится часто замфнять новыми. 
Примфромъ этого могуть служить парижеве бульвары, тдВ для поддержаня 
свъжаго и здороваго вида насажден!й приходится ихъ постоянно перем нять. 
Лишь ограниченное число древесныхъ породъ выдерживаютъ сравнительно 
хорошо бури и морозы, засуху и жару, городекую пыль, сотрясеня и дурныя 
почвенныя усломя; лучше всего выстаивають вязъ, липа, платаны, каштаны, 
кленъ; далфе — букъ, дубъ, орЪхъ. 

Тамъ, гдЪ ширина улицы нозволяетъ, прелестнымъ украшевемъ служать 
газоны съ цвфточными клумбами; превосходные примфры подобныхъ улицъ 
можно видфть въ Дортмундф, АахенЪ, Майнцф, МаннгеймЪ, а въ большомъ 
масштабЪ —въ Кобленц, на Рейнъ-променале. — Еще бол$е пышные парки 
и сады образовались на мфстВ старинныхъ рвовъ и кр$постныхъ валовъ; 
примфръ такого обращешя разрушенныхь крфпостныхь сооружевй въ нарки 
подаль лейпцигсьй бургомистрь Мюллеръ, и этому примЪру послфдовали 
мног!е германске города. 

Съ наибольшей послфдовательностью засадка городскихъ площадей про- 
водилась въ Англи, тдф наряду съ мощеными площадями всюду ветр$чаются 
скверы, украшенные газонами. | 

Еще и понынф въ разбивкЪ садовъ и парковь ясно можно различать 
два ваправлен!я: одно, характеризующееся геометрической правильностью, и 
другое, свободно подражающее природЪ. Какъ во времена римлянъ и, позднЪе, 
мавровъ, такъ и въ 17—18 вфкахъ, вилоть до эпохи Ж. Ж. Руссо, вызвав- 
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шаго, особенно въ Англ, снова любовь къ природ$ и естественности, садовое 

искусство стремилось къ архитектурной правильности, къ строго геометри- 

ческимъ очертанямъ парковъ. Изящные минатюрные сады голландцевъ съ 

разнообразно подстриженными деревьями и кустарниками, и величественныя 

произведеня итальянцевъ, искусно пользовавшихся природою для усиленя 

эффекта своихъ палаццо, послужили Ленотру матераломъ для создашя фран- 

цузскаго стиля, соединявшаго въ себф типичныя черты итальянскаго и 

толландекаго садоводства. Англ!йсв1й стиль, въ противоположность фран- 

цузскому, ставилъ идеаломъ облатороженную природу и вскорв началь етра- 

дать сантиментальной вычурностью вслфдетв!е нагроможденя въ паркахъ 

храмовъ, руннъ, китайскихъ и средневЪковыхь бесБдокь и т. п. Оба эти 

тлавныхъ направлевя, въ свою очередь, уступили мфето болфе нрвому, соз- 

данному Ленне и княземъь Пюклеръ-Мускау — частью итальянскому, частью 

натуральному. 
Современное садовое искусство стоить между всфми поименованными 

направлен1ями. Въ зоологическихъ садахъ Гамбурга, Берлина, Дрездена” мы 

видимъ систему Пюклера. Зибекъ придаль взнскому городскому парку болЪе 

итальянсый характеръ, вполнф умфетный именно тамъ, глЪ растительность 

заключена въ архитектурныя рамки, или паркъ разбить впереди монумен- 

тальнаго строешя. Болыше англ све парки — Гайдъ-паркъ, Реджентъ-паркъ, 

Виктор1я-паркъ въ Лондонф, типичны своими широкими дорогами, больиими 

тазонами и многочисленными лужайками для игръ. Ангийсюй тишъ вызваль 

много подражашй въ сфверной Америк®. Французсвые парки часто страдають 

излишествомъ искусственныхь мотивовъ, какъ напр. паркъ Монсо въ Па- 

рижБ. БулонсыЙ и Венсенсый парки богаче по своимъ ландшафтамъ п 

изобижю воды. Очень красивъ и величественъ народный паркъ въ Вийез 

Сралтопф, тяф старинная каменоломня дала мотивы для горныхъ пейзажей 

со скалами въ 25 м. вышиной, гротами, водопадами и смЪло перекинутыми 

со скалы на скалу мостиками. 

ТеллоустоноыйЙ нащюональный паркъ въ шт. Вайоминтъ, въ Св. Америк$, 

съ 1872 г. охраняемый особымъ актомъ конгресса, представляетъ собой не 

искусственное произведещше, а природный ландшафтъ, по площади прибли- 

зительно равный пфлой Бельми; онъ находится на плоскогорьи, располо- 

женномъ на высот 2400 м. надъ моремъ, перерфзанномъ тлубокими доли- 

нами и ифлями горъ со енфжными вершинами. Посфтитель изумляется здЪеь 

слЪдамъ когда то сильной, отчасти продолжающейся еще и понын$ вулкани- 

ческой дфятельности въ видф гейзеровъ, горячихъ ключей, дзйствующихъ 

и угасшихъ кратеровъ, окаменфлостей (насыпей) и сЪрныхъ холмовъ; здЬеь 

имфются восхитительныя озера и каскады, & также густые хвойные лЪса на 

юг и восток парка, съ рфдкими дикими животными. 

Е * 

* 

Въ старину развит!е уличной с5ти въ городахъ и вообще ихъ застройка 

шли медленно. Развивался ли городъ безъ всякаго опредфленнаго плана, 

какъ придется, или слфдовалъь въ своемъ рост правильнымъ, лучеобразнымъ 

и кольцпевымъ линямъ, во всякомъ слу аъ, создавались тв разнообразныл 

картины, полныя историческаго интереса 1 ‘архитектурной прелести, которымъ 

мы съ такими усимями пытаемся подражать нын%, — создавались велфдетв!е 

постепеннаго появленя болЪе и болфе богатыхь строенш, произвола вла- 

яфльцевъ въ ихъ отлфлкВ, постройки церквей и другихъ общественныхъ 

строенй, а также велфдетые замкнутости площадей, спокойныхь благодаря 

малому уличному движеню. 

Во второй половин 19-го вфка почти во всеемъ цивилизованномъ мрь 

32* 



500 ГорОДА И ГОРОДСЕЯ СООРУЖЕНИЯ. 

роетъ городовъ принялъ невиданные прежде размфры. Въ одной Германш, 
напр., съ 1870 г. численность городского населения возросла на 10 мил- 
лоновъ, не только подъ втяшемъ перевфса рождаемости надъ смертностью, 
обусловливаемаго санитарными улучшен!ями, но и велфдетве неимовЪрнаго 
прилива населешя въ города, вызываемаго современнымъ подъемомъ промыш- 
ленности. Увеличивийеся размфры движешя потребовали соотвфтетвенно 
боле проеторныхъ улицъ, что, въ связи оъ требовашями гиМены, вызвало 
необходимость въ сломкЪ многихъ строенй, чтобы дать болфе свЪта и 
воздуха. Однако, одинаковые кварталы домовъ, однообразныя строешя и 
однообразный характеръ населешя являются причиной монотонности совре- 
меннаго города, навфвающей тоску; художественному произволу, фантази, 
личному чувству отводится мЪето только въ дачныхъ подгородныхъ м$стахъ; 
прежняя, замкнутая площадь, окаймленная по бокамъ памятниками и статуями, 
такъ какъ ея средины было совершенно достаточно для небольшого движеня, 
уступила м$ето новой, гдЪ окраины площади полны экипажнаго движенйя. 
Поэтому одною изъ важнфИшихъ задачь современнаго городского управленя, 
желающаго стоять на высотё своего призван1я и заботиться и о будущемъ 
города, является не только забота объ удобствахъ движевшя и о санитарномъ 
блатополуч ши, о наиболВе ращональномъ использован!и участковъ, съ сохра- 
ненемъ достаточнаго количества свЪта и воздуха, но и забота о томъ, чтобы 
городъ не быль лишенъ живописныхь ситуащй, которыми такъ богата 
старина. Чередован!е крупныхъ, широкихъ торговыхъ улиць съ болфе 
узкими и спокойными улицами, гдф помфщаются жилые дома; чередоване 
прямыхъ и кривыхъ улицъ; не слишкомъ большая длина улицдъ и отоут- 
сотые холмообразныхь подъемовъ; разбивка садовъ, замкнутое располо- 
жене площадей; гармошя между разм$рами строеый и незастроеннаго 
мЪста, памятники и монументальныя строен!я; наконецъ, тщательность въ 
архитектурной обработкЪ возхъ безъ исключеня зданй — воть тв мФры, 
которыми можно достигнуть должной красоты во вновь устраиваемыхъ ча- 
стяхъ городовъ. 

Поэтому, когда городскому управленю приходится пристунать къ расши- 
рен!ю города, главнымъ условемъ является надлежаний планъ.` Прежде 
всего слфдуеть намЪфтить т главныя улицы, которыя по большей части 
явятея на м$еть уже существующихъ, ведущихъ за городъ дорогъ, а также 
кольцевыя соединительныя улицы между ними; при этомъ надо не сокупиться 
отводомъ м$ета для плошадей, парковъ и народныхь гуляй. Слишкомъ 
подробно разрабатывать планъ въ деталяхъ, однако, не годится заранЪе, и 
лучше намЪфчать всф второстепенныя улицы незадолго до ихъ постройки, 
такъ какъ мномя обстоятельства могуть съ теченемъ времени существенно 
измфнитьея. Для распред$леня общественвыхъ здаый существуютъ извЗет- 
ные законы, которые нельзя преступать безнаказанно. Ратуша и здавше 
суда, большей частью уже существуюцщия, должны находиться по возможности 
въ центрЪ города, но въ большихъ городахъ всегда имЪется, по крайней 
уВрЪ, одно отдБлеше городского управлевя въ предмфетьяхъ. Церкви, 
школы, рынки должны быть распред$лены такъ, чтобы обывателямъ не 
приходилось ходить къ нимъ свыше 1 километра, т. е. 10—15 минуть 
ходьбы. ИКругъ дфятельности каждой пожарной станши также долженъ быть 
не свыше 1 километра радлусомъ. Пассажиреыме вокзалы цфлесообразно 
устраивать по возможности ближе къ центру города; въ большихь городахъ 
средетвами сообщен1я служать также городещя желЪзныя дороги-—кольцевыя, 
оноясываюлиуя городъ, и понеречныя, съ многочисленными отанщями. Товар-, 
ныя станши, больницы, дома призрфя и рабощше дома размЪщаются на 
окраинахъ; прТюты для селпыхъ, дома умалишенныхъь и кладбища должны 
находиться еще дальше, за городомъ. 
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Т-во „Просвбщен!е“ въ Сиб. Строительное искусство. 

Рыночная площадь въ Любекф. 
Справа — готическая ратуша, постепенно образованная изъ двухъ зданй, примыкающихъ одно къ другому подъ прямымъ угломъ, и въ главныхъ своихъ 
частяхь оконченная въ 1442 г.; фасадъ лЪваго флигеля, въ стилЪ возрождешя — позднЪйний. Прямо — готическая церковь св. Мари, одинъ изъ лучшихъ 
памятниковъ сЪверо-германской кирпичной архитектуры. СлЪва — кирпичный, съ готическими формами, фасадъ почтамта. По срединЪ площади — готичесюй 

фонтанъ. исполненный Шнейдеромъ въ 1873 г. и поставленный на этомъ мЪетЪ въ 1891 г. 
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Городскя общественныя сооружения. 

Изь множества общеполезныхь сооружешй, необходимость которыхъ 
обусловливается потребностями современной городской жизни, мы раземотримъ 
здфеь лишь нЪкоторыя, оставляя прежде всего въ сторон тБ изъ нихъ, 
которыя, будучи тЪено связаны съ общегосударственными интересами, нахо- 
дятся въ вфдфви правительственныхъ учреждевй, т. е. желфзныя дороги, 
телеграфныя и телефонныя сфти, пневматическую почту. Точно также мы 
оставимъ въ сторонф т$ сооружешя и предпуятя, создаше и эксплоатащя 
которыхъ, будучи по своей сложности неудобны для вфдБыя городского 
управлен!я, обыкновенно предоставляются частнымт, предпринимателямъ, т. е. 
трамваи — электрическе, кабельные и конно-желфзныя дороги. Такимъ обра- 
зомъ въ нашьъ обзоръ войдутъ лишь устройство городекихъ улицъ и мосто- 
выхъ, содержане ихъ Въ чистотЪ, отоплене, освфщене, водопроводы, 

удалене твердыхь и жидкихъ отбросовъ, городемя постройки, снабжеше 

пищевыми продуктами, санитарныя м5ропрятя и пожарное дфло. 

Городекля мостовыя и ихъ содержанле. 

Большая или меньшая степень заботливости городского управлен!я! всего 
яенфе проявляется именно въ области городскихъ мостовыхъ, въ отношенш 
ихь устройства и содержан1я, такъ какь большая часть обывателей не 
стоитъ въ непосредственныхъ отношевшяхъ къ прочимъ городскимЪъ. сооруже- 
нямъ; водопроводы и канализащя скрываются ‘въ нфдрахъ земли, освфщен!е 
города производится только въ темное время. Мостовыя же, ихъ большая 
или меньшая чистота и вс ихь достоинства и недостатки — постоянно на 
виду у всЪхъ и каждаго. 

Искусство устройства мостовыхъ вообще очень древнее; хотя порою 
оно и находилось въ упадкЪ. Уже римляне строили превосходныя мостовыя, 
укладывая на слой песку сперва слой крупнаго камня, защебенивая его 
болфе мелкимъ булыжникомъ и заливая растворомъ, такь что получался 
родь бетона, на который укладывалея слой приколотаго булыжника. Въ 
среде вфка не умёли строить мостовыхъ и только въ началЪ пер1ода 
возрожденя стали устилать тглавныя улицы крупныхъ городовъ камнемъ 
изъ ближайшихь кь городу каменоломень. Однако, только въ новфйшее 
время развит!е путей сообщеня облегчило возможность доставки издалека 
болфе пригодныхъ матераловъ, и съ этого времени въ уетройствв мостовыхъ 
наступаеть эпоха прогресса. 

Поверхность улицы, вообще говоря, раздёляетсея на профзжую чаоть, 
предназначенную для экипажей, и тротуаръ для иЪшеходовъ; иногда еще 
бываетъь третья часть — полоса, предназначенная исключительно для вер- 
ховой Ъзды. 

Профзжая часть при значительной ширинф и малой ФздБ бываеть 

шоссированная, при большой ЪздЪ — покрывается каменной мостовой, а если 

требуется уменьшить шумъ отъ $зды, то мостовая устраивается деревянная 
или асфальтовая. Способъ устройства мостовой и самый выборъ матерала 

зависятъ оть многихъ условий. 
Самый простой способъ устройства шоссированнаго пути состоитъ въ 

насыпани слоя крупнаго хряща, толщиной въ 15 сант., и сверхъь него — 
слоя болЪе мелкаго хряща, съ нескомъ; при требовави большей прочности 

1 Авторъ имфетъ въ виду обычный за границею порядокъ, въ силу котораго 

устройство, ремонтъ и содержане мостовыхъ находятся на обязанности городскаго 
управления, а не отдъльныхъ домовладЪльцевт, какъ въ С.-Петербург%. Прим. ред. 
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подъ хрящь укладывають еще слой крупнаго камня. Особый родъ шоссе — макадамт, названный по имени его изобртателя, устраивается слфлующимъ образомъ. Если грунть не вполнЪ проницаемый для воды, т. е. не песчаный или хрящевой, то подъ нижый слой камня всегда устраиваютъ основан!е изъ песку или хряща, толщиной въ 20—30 сантим., утрамбовываемое или укатываемое согласно требуемой профили. На эту нодсышку укладывается слой не вывфтривающатося, крфикаго известняка или твердаго еБраго гранита, стоймя, кусками въ 20—25 сант. вышиной и 15—20 сант. шириной; камни подбираются или окалываются въ форм усфченныхъ пирамидъ и ставятся широкимъ концомъ книзу, образуя поперечные ряды. Излишн]я части камней, выступаюця надъ общей вышиной ряда, сбиваются, промежутки между 

478. Уличный натокъ Фоулера. 

камнями плотно защебениваются мелкимъ камнемъ и щебнемъ, и все снова трамбуется или укатывается. Затфмъ кладется въ два према верхн!Й слой, толщиной въ 8—10 сант., состоящЙ изъ базальтоваго щебня, поливается водой и укатывается. Укатыване начинаютъ сперва у краевъ мостовой и каждый проходъ катка на 1/3 захватываетъ предыдущй. Когда базальтовый слой сдфлается настолько плотнымъ, что умфренно нагруженная телфга не оставляетъ на немъ колеи, то насыпается просянный, остроугольный мелюй щебень, потомъ чистый хрящь или песокъ, причемъ каждый слой поливается и укатывается, и въ заключене, передъ открытемъ профзда, сверху посы. пается слой неску или хряща въ 1 сант. толщиной. Для укатываня лучше ‚пользоваться паровыми катками, чфмъ конными, такъ какъ лошади своими подковами разстраиваютъ еще не достаточно укатанную одежду пути. Па- ровой катокъ состоить изъ парового котла, топки для воды, платформы для машиниста и двухъ паръ колееъ, изъ которыхъ передн!я, шириною около 40 сант., поставлены одно къ другому вплотную, а задейя разставлены такъ, чтобы ихъ путь въ ширину на несколько сантиметровъ покрывалъ наружный 
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край пути переднихъ колесъ; такимь образомъ, общая ширина полосы, про- 
катываемой за одинъ проходъ катка, около 150 сант. 

Несмотря на всю тщательность работы, макадамъ не въ состояи вы- 
держивать движешя тяжелыхъ грузовъ. Повидимому и усовершенетвованный, 
такъ наз. цементный макадамъ, въ соетавъ верхнихъ слоевъ котораго вхо- 
дитъ гидравличесый раетворъ, не оправдалъ возлагавшихся на него ожидашй; 

въ немъ образуются выбоины и ухабы, свидЪтельствуюние о необходимости 
избрать другой, боле прочный способъ устройства мостовой. 

Такими, наиболЪе прочными мостовыми являются современныя брусковыя, 
каменныя, образовавицяся путемъ улучшен!я извфетныхь еще съ незапамят- 
ныхъ временъ булыжныхь мостовыхъ. И обыкновенная булыжная мостовая 
изъ неравномфрныхъ камней, плохо сортированныхъ по величинЪ, или кое 
какъ приколотыхъ, уколачиваемыхь въ песчаную подсынку безь опредлен- 
наго порядка, все болфе и болфе вытфеняется брусковою. ОсноваШемъ 
для брусковой мостовой служить или укатанный слой хряща, или нЪеколько 
сильно укатанныхъ слоевъ щебня, сверху покрытыхъ пескомъ, или, наконецъ — 
бетонный слой, также покрываемый пескомъ для смягчемя шума при $3д%. 
Бруски, чаще всего гранитные, порфировые, базальтовые или иныхь, столь- 
же крфикихъ породъ, должны имЪть одинаковой величины лицевую (верхнюю) 
поверхность), одинаковую вышину и не слишкомъ съуживаться книзу; чаще 
всего они имЪютъь размъры: ширина 8-:-10 сант., длина 16—18 сант., вышина 

14—16 сант. Швы, идупуе поперекъь оси пути, заполняютъь либо пескомъ 
или гидравлическимъ растворомъ, либо на половину пескомъ, а сверху — 
пикомъ или асфальтомъ. Поперечный уклонъ мостовой долженъ быть не 
боле 1:40 и не менфе 1:60; продольный уклонъ, конечно, зависить оть 
мфетности и можеть быть довольно крутымъ, такъ какъ поперечные швы 
мостовой представляютъ собой удобныя опорныя точки для лошадиныхъ 
подковъ при подъем$ въ гору. 

При большой $здЪ каменная мостовая невыносимо шумна и камень ста- 
раются замфнить боле мяткимъ и эластичнымь матераломъ. Въ послёднее 
время произведено много опытовъь надъ деревянными мостовыми. Для 
дерева, какъ и для асфальта, необходимо ровное бетонное основан!е; на него 
устанавливаются призматические бруски, торцемъ кверху, изъ мфетныхъ или 
привозныхъ, напр. американскихь породъ: сосны, кипариса, бука или дуба; 
Ширина брусковъ 6—10 сант., длина 12—22 см., вышина 8—13 см.; швы 
заполняются гудрономъ, асфальтированнымъ войлокомъ, или гидравлическимь 
растворомъ. Уклонъ мостовой допускается до 1:40. Фзда по деревянной 

мостовой почти безшумна, но мостовыя эти очень не прочны и сильно гигро- 
скопичны; онф умфетны лишь тамъ, гдЪ, какъ напр. въ Парижф, подобная 

мостовая изнашивается оть $зды ранфе, чёмъ успфваеть стнить. При по- 
стоянной смфнЪ въ ночное время стнившихъ торцовъ и ежедневной посынкВ 

хряшомъ, деревянная мостовая — одна изъ самыхъ роскошныхъ. 
Ве мостовыя, составляемыя изъ отдфльныхь камней или деревянныхъ 

торцовъ, имфють швы и поэтому проницаемы для воды; асфальтовыя м0- 

стовыя свободны оть этого недостатка. Асфальтовыя мостовыя появились 
сравнительно недавно; не считая н5>которыхь, впослфдетыи заброшенныхъ, 

старинныхъ попытокъ разработываль асфальтъ, первыя асфальтовыя копи въ 

Нейенбургв были заложены въ 1832 г. графомъ Зассенэй, а прим$нене 

асфальта для мостовыхъ было впервые произведено инж. Мераномъ въ 
Вазелф, который насыналъ разогртый асфальтовый порошокъ и искусственно 

уплотнялъ его. Подобныя мостовыя начали распространяться лишь съ 1868 

года. КромЪ Нейенбургскихь копей, пользуются извфетностью копи близъ 

Сейсселя, Монса, С. Жанъ-де-Марвежоль во Франщи, близъ Рагузы въ Сицили 
и вь Лиммер%, близъ Ганновера, въ Германи. Для профзжей части улицъ нынЪ 
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почти исключительно употребляютьъ прессованный асфальтъ, толщиной около 
5 сант., на бетонномъ основани въ 20 сант. толщиной. Вынувь землю на 
глубину 25 сант., хорошо перемфшивають насухо въ деревянномъ ящикЪ 
около .7 частей чистаго хряща съ 1 ч. цемента, прибавляють потребное ко- 
личество воды, снова тщательно перемфшивають и укладываютъ полученный 
бетонъ въ сдфланную выемку, разравниваютъ его поверхноеть и оставляютъ 
хорошенько окрфинуть въ течене 8—10 дней. По истечевни этого времени 
разогрЪваютъ до 160° Ц. въ переносныхъ котлахъ порошокъ асфальтоваго 
известняка, содержалйй около 9,5°/) природной минеральной смолы, и разрав- 
ниваютъ его на поверхности бетона слоемъ, приблизительно на 40°/, толще, 
чЬмъ должно получиться окончательно. Для получен!я ровной поверхноестн 
пользуются шаблономъ, иифющимъ желаемый профиль, двигая его по поло- 
женнымъ вдоль брускамъ. ЗатЪмъ приступаютъ къ трамбованю асфальта; 
сперва утрамбовываютъ продолговатыми желфзными трамбовками части его, 
прилегаюция къ тротуарамъ и къ уже ране исполненнымъ частямъ мостовой; 
потомъ трамбують и остальное круглыми, также желфзными трамбовками, 
вфсящими около 25 килогр. Трамбоване должно быть очень тщательное и 

равномЪрное; ве трамбовки предварительно нагрфваются, чтобы асфальтъ не 
прилиналь къ нимъ; нагрфван!е не должно быть елишкомъ сильно, иначе 
асфальтъ перегоритъ. Когда такимъ образомъ удалось обратить порошокъ въ 
довольно компактную массу, по немъ прокатываютьъ нфеколько разъ горяче 
катки, подогрЪваемые изнутри коксомъ, начиная съ болЪе легкихъ и кончая 
болфе тяжелыми катками (ло 900 килотр.). ЗатЬмъ еще разъ проходятъ 
круглой трамбовкой и выглаживаютъ поверхность горячимъ утюгомъ, вфеомъ 
около 25 килогр.. который расплавляетъ смолу на поверхности и дЪлаетъ ее 
совершенно непроницаемой. Ззду можно открывать спустя нЪеколько часовъ, 
какъ только аефальть совершенно остынетъ. Необходимо замфтить, что 
именно Фзда экипажей довершаеть устройство этой мостовой, постепенно 
уплотняя ее боле и боле; въ первые же дни она еще далеко не обладаеть 
полной твердостью и принимаеть отпечатки отъ колесъ и ударовъ подковъ. 
Цвфть мостовой вначалЪ темно-бурый, со временемъ обращается въ свфтло- 
сВрый. Уклонъ для асфальтовой мостовой не слБдуетъ допускать боле 1:60, 
такъ какъ иначе, благодаря ея гладкости и отсутетвю швовъ, лошади будутъ 
скользить. Поперечный уклонъ также не долженъ превосходить 1:60; въ 
противномъ случа асфальть, сохраняюнИЙ надолго свою эластичность п 
вязкость, будеть постепенно выдавливаться колесами и ползти въ сторону 
уклона, кЪ тротуару. Асфальтовыя мостовыя не имфють себЪ равныхъ по 
ровности, чистот$ и непроницаемости; шумъ экинажей на нихъ не слышенъ 
вовсе, слышно только удары лошадиныхъь подковъ. Въ дождливое время 
мостовыя эти, однако, отчасти скользки. 

Существуютъ многочиеленныя попытки найти ‘иные, лучше, или же болфе 
дешевые типы мостовыхъ, но практически цЪнныхЪ результатовъ онЪ до сихъ 
поръ еще не дали. Такъ, напр., въ 60 годахъ появились мостовыя изъ чугун- 
ныхъЪ плить 1!, оказавийяся столь же непрактичными, какь и мостовыя изъ 
тесаныхъ каменныхъ плитъ, ветрфчаемыя на ютф. 

Лучиия изъ описанныхъ нами мостовыхъ, имфюц]я сплошное бетонное 
основаше, совершенно не пропускаютъ сырости ни сверху внизъ, въ почву. 
ни обратно. Поэтому нынЪ, если подъ такой мостовой лежать водопроводныл 
трубы, то иногла опускаютъ оть поверхности мостовой до водопровода же- 
лфзныя трубки, наполненныя кусочками пробки — чтобы можно было найти 
мЬсто лопнувшей трубы, если послфднее случится. Газовыя трубы по- 

1 Подобная мостовая еще существуетъ на одной изъ улицъ въ г. КронштадтЪ. 
Нрим. ред. 
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крываются слоемъ щебня и сверху асфальтовымъ толемъ; въ случаЪ порчи 
газопровода, утечка газа обнаружится черезъ полости фонарныхъ столбовъ. 

На весьма широкихъ улицахъ иногда весьма пфлесообразно примънить 
сразу несколько типовъ мостовыхъ, въ видЪ полосъ; напр., посрединЪ устроить 
макадамъ для легковыхъ экипажей, а боковыя полосы для ломовыхъ замостить 

_камнемъ. Тамъ, гдЪ рельсы конножелфзной дороги проходятъ по макадаму 
или аофальту, полезно промежутокь между рельсами и по бокамъ рельсовъ 
на ширину около 50 сант. вымостить деревомъ. 

Дорожки для верховой $зды, если онф устраиваются исключительно для 
этой ифли, должны находиться на хорошо пропускающемъ воду слоЪ щебня; 
на щебень насыпается слой въ нФеколько сантиметровъ мягкато грунта, всего 
лучше ем$еи песка, древесныхъ опилокъ и негодной дубильной коры. Въ 
улицахъ, застроенныхъ съ обфихъ сторонъ, ихъ можно устраивать только 
поередин®, а тамъ, гл дома только съ одной стороны, верховой путь дол- 
женъ лежать на противуположной сторон$ дороги — чтобы онъ не находился ни 
ВЪ какомъ случаБ между тротуаромъ и профзжей частью для экипажей. 

`П%шеходные пути — дорожки и тротуары. Первыя устраиваются въ 
паркахъ, садахъ и иногда на бульварахъ; на выровненную и утрамбованную 
землю кладутъ слой каменнаго или кирпичнаго крупнаго щебня, защебени- 
вая его боле мелкимъ, затёмъ поливають водой съ глиной и засыцаютъ 
чистымъ пескомъ. Тротуары устраиваются какъ изъ естественныхъ, такъ 
и изъ искусственныхь матераловъ. Мозаичные тротуары приготовляются 
изъ кусочковъ гранита, порфира, мрамора и базальта, утрамбовываемыхь въ 
гидравличеенй растворъ. Плитные тротуары укладываются по песчаной под- 
сыпЕЪ, съ заливкою швовъ растворомъ. Кирпичные, а именно — клинкерные 
тротуары очень употребительны въ Голланди. Въ послёднее время часто 
дфлаютъ цементно-бетонные тротуары, либо сплошные, либо изъ отдфльныхь 
большихъ плитъ; они страдаютъ тфмъ недостаткомъ, что при перем$нахъ 
температуры и движешяхъ почвы легко трескаются и крошатся. Асфальто- 
вые тротуары устраиваются чаще всего изъ литого асфальта; на основаше 
изъ тощаго бетона наносятъ вЪ два слоя, каждый по 12 мм. толщиной, сильно 

разогр$тую семЪеь тошаго и жирнаго асфальта съ 10°/ минеральной смолы 
(гудрона) и около 30°/, хрящевого песка, сверху посыпая асфальть пескомъ. 

Для отдфлев1я тротуара оть проззжей части улицы въ заграничныхь 
городахъ кладутъ такъ называемые кантовые камни, закраины или борты — 
крупные брусья твердыхь породъ, пгириной 25—33 сант., вышиной 28—35 сант., 
длиной не менфе 1 метра, на бетонномъ или каменномъ фундамент; со сто- 
роны профзжей части они н$феколько скошены и возвышаются надъ ней на- 
столько же, насколько и самый тротуаръ, т. е. на 9—14 сант. Асфаль- 
товыя и торцовыя мостовыя, имфюпия лишь незначительную выпуклость про- 
фили, примыкають непосредственно къ кантовымъ камнямъ тротуара; при 
болфе выпуклой профили каменныхъ мостовыхъ, необходимо дфлать возд% 
тротуаровъ лотки или жолоба для стока дождевой воды, которые или мо- 
стятея булыжникомъ, или кладутся изъ тесанаго камня, обдфланнаго жолобомъ. 
Въ городахъ, вовсе не имфющихъ подземной канализаци, приходится иногда 
придавать этимъ лоткамъ значительные разм$ры; образующйе ихъ камни 
мостовой сл$дуеть, по крайней м$рЪ, класть на гидравлическомъ раствор$. 

При современномъ изобими различныхъ трубъ и проводовъ, лежащихъ 
подъ мостовой, для ремонта которыхъ, также какь и для соединеня съ со- 
отвЪтетвенными домовыми устройствами, каждый разъ приходится взламывать 
мостовую, весьма естественно было придти къ мысли о соединеви веБхъ 
этихъ трубъ выфотЪ въ особыхъ подземныхь каналахь или корридорахъ. 
Газовыя трубы и электричееще кабели обыкновенно укладываются на глу- 
бинЪ 1 м., водопроволныя трубы — на 15—27 м. ниже мостовой; канализа- 
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щонныя трубы лежать еще глубже, иногда до 8 метровъ. Такъ какъ въ 
городахъ только канализатонные коллекторы настолько просторны, что по 
нимъ можно проходить, то можно было бы воспользоваться ими для прокладки 
прочихъ трубъ и проводовъ; однако, послфде пришлось бы тогда безь на- 
добности опустить на большую глубину, что затруднило бы ихь соединеше 
съ домами и, кром того, далеко не всф канализашонныя трубы достаточно 
просторны. Препятстыемъ для устройства особыхъ коррилоровъ является 
и стоимость ихъ устройства. ТЪмъ не менфе, неудобства, связанныя съ частой 
разборкой мостовой, въ наиболфе оживленныхь кварталахъ большихъ го- 
родовъ оказываются сильнфе экономическихь соображенй. Въ нЪкоторыхъ 
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484. Гольборнсвй в1адукъ въ ЛондонЪ. (Разр%зъ). 
По В. Гайвуду. 

англйскихъ тородахъ устроены подъ улицами подобные подземные корри- 
доры или зиутауз. Въ улицф Гольборнъ, въ Лондон, подъ каждымъ тро- 
туаромъ сдфланы сводчатые корридоры, гдЪ проходять телеграфные провода, 
водо- и газопроводы и канализашя. Подъ тротуары же, по англ йскому 
обычаю, выходять части подваловъ зданй, такъ что соединен!е послфднихъ 
со веБми этими проводами совершается чрезвычайно легко. 

% 

_Какъ мы уже замфтили въ началЪ этой главы, въ вфдьнш городского 
управлев1я находится не только устройство мостовыхъ, но и ихъ содержане 
въ чистотв. Дурное содержаше мостовыхъ чрезвычайно затрудняетъ улич- 
ное движеше, заставляя людей и лошадей терять много силы понапрасну; 
кром$ того, уличная грязь влечеть за собой загрязнее почвы и воздуха, 
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являясь такимъ образомъ источникомъ вреда для здоровья обывателей. Именно 
послфди!я соображеня заставляютъ предпочитать по возможности непрони- 
цаемыя мостовыя, содержать ихъ въ безукоризненной чистотЪ и организовать 
способъ удаленя отбросовъ наименфе стфенительнымъ для обывателей обра- 
зомъ. Подобная организащя, возведенная въ правильную систему, требуетъ 
со стороны городекого управлен!я хорошо обученный персональ служащих 
и пфлую армю диецинлинированныхъ рабочихъ, а также различныя меха- 
ническля приспособленя. На обязанности отдфльныхъ домовладфльцевъ въ 

такомъ случаЪ остаетея только очистка тротуаровь передъ ихь домами, 
смачиван!е ихъ водой два раза въ день, посыпка ихъ во время гололедицы 
по утрамъ пескомъ, золой или опилками и удалене съ тротуаровь снфга и 
льда. Но и эти работы могутъ быть, за особую плату, пергдаваемы въ в$- 
дЪн1е самого города; въ подобное же соглашеве городъ входить и съ вла- 

485. Машина Эккерта для собиран!я съ улицъ сухого мусора. 

дфльцами трамваевъ относительно содержавя въ порядкЪ полосы мостовой 
межлу рельсами, причемъ, однако, очистка самихъ рельсовъ остается на обя- 
занности владфльцевъ трамваевъ; посыпка рельсовъ солью для оттаиваня 
замерзшей колеи разрЪшаетея лишь въ видф исключеншя. 

Характеръ и степень загрязненя улицъ зависятъ болфе всего отъ мате- 
р!ала самой мостовой, отъ плотности и состава населевн1я, оть большей или 

меньшей $зды и ея качества, и отъ климатическихъ условй. Уличный му- 

соръ состоитъ изъ частичекъ камня, дерева, металла и кожи (обуви), изъ 

песку и земли, конечно навоза, домовыхъ отбросовъ, золы, труповъ живот- 
ныхъЪ и растительныхъ остатковъ. Одинъ возъ мусора дають обыкновенно 

300 кв. м. шоссейной, 420 кв. м. гранитной, 1400 кв. м. деревянной или 

38350 кв. м. асфальтовой мостовой. 

Чаще всего пля содержаня улидъ (за исключешемъ тротуаровъ и по- 

лосы между рельсами трамвая) въ чиетотв городъ раздБляется на участки 

ц каждый участокъ имфетъ опредфленное количество рабочихъ, снабженныхъ 

необходимыми орудями — скребками, тачками, лейками и Т. п.; болфе елож- 

ныя машины хранятся готовыми къ дфлу въ центральномъ складф. Главныя 

улицы очищаются ежедневно, менфе значительныя — три, два или одинъ 

разъ въ недфлю. Сплошная очистка производится обыкновенно въ опредф- 

ленные часы и удобнфе всего особыми машинами, кром$ лишь тёхъ мЪеть, 
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гдф преобладаютъ неровныя мостовыя, не поддающяея машинной очисткё, 
или же гдВ имфется въ виду очисткою улицщь доставить нфкоторый зарабо- 
токъ увзчнымъ и неимущимъ; однако, какъ ни почтенна благотворительность 
сама по себЪ, но чистота города врядъ ли выигрываеть отъ ея примфнен!я 
въ данномъ случаЪ. Машинная очистка производится обыкновенно такъ: 
вдоль улицы провозять рядомъ двф машины, сгребаюния своими катками му- 
соръ въ вид двухъ валиковъ вдоль краевъ профзжей части; за каждой ма- 

` шиной слфдуеть двое рабочихъ, сгребающихъ мусоръ изъ валиковъ въ кучи 
черезъ каждые 15 метровъ разетояшя, причемъ эти же рабоче очищаютъ 
незатронутыя машиною мФста около лотковъ, и самые лотки. За этой парой 
рабочихъ идетъ третй, который лопатою перекладываеть кучки мусора въ 
тачку, для отвозки въ общую кучу. 

Въ дурную погоду, когда уличная грязь жидка и линка, количество ра- 
бочихъ должно быть увеличиваемо; вмфето машины съ подметающими вали- 
ками тогда пользуются другою, имфющей рядъ скребковъ въ формф плуга. 
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486. Машина Эккерта для собирашя уличной грязи. 

Когла валики грязи собраны, то лотки промываютъ водою изъ ближайшихъ 
поливныхъ крановъ. Тамъ, гл сплошная очистка производится по ночамъ, 
все же днемъ приходится держать, хотя и меньшее число, рабочихъ для по- 
стоянной очистки асфальтовыхъ мостовыхъ оть конекаго навоза и тому по- 
добныхъ нечистотъ, которыя собираются въ желфзные ящики или сметаютея 
въ кучи въ ожидаши ночной уборки; мусорь же, собранный ночью, увозятъ 
тотчасъ же. Ящики для его увозки должны плотно запираться съ боковъ, а 
ящики дли отвоза жидкой грязи дфлаются съ глухими стфнками и имфютъ 
только горловину сверху и закрываемое клапаномъ выпускное окошко — сзади. 

Чтобы при очисткВ не было особой пыли, за нфеколько часовъ до на- 
чала работы улицы поливають. Независимо отъ этого, поливка улицъ про- 
изводится по мёр$ надобности въ жаркое время года. 

Уборка домового мусора, состоящаго преимущественно изъ золы ‘и 
кухонныхъ отбросовъ, предетавляеть собой отдфльную операцшю. Лля хра- 
нешя этого мусора устраиваютъ каменные или желфзные резервуары во дво- 
рахь — помойныя ямы. Въ нфкоторыхь городахъ мусоръ, накопившийся 

.за день, выставляется на ночь на улицу для уборки въ переносныхъ желз- 
ныхь ящикахъ. Домовый мусоръ, а иногда и уличный, иногда утилизируются 
въ качеств$ удобреня въ сельскомъ хозяйствЪ, но въ большихъ городахъ 
нерфдко количество собираемаго мусора далеко превосходить спроеъ на удоб- 
рее, и на свалкахъ образуются большйя скопленя мусора, чрезвычайно 
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опасныя въ санитарномъ отношен!и, какъ разсадники всевозможныхъ зараз- 

ныхь болфзней. Поэтому въ Англи, благодаря тому, что м$фетный мусоръ 

содержить много неперегорфвшихъ частицъ угля, не безъ успфха (хотя и не 

безъ солидныхъ затратъ) вводится сжигаве мусора или, точнЪе говоря, сжи- 

тане его органическихъ составныхъ частей и обращене остальныхъ въ шлаки, 

въ 060бо для этой цфли устроенныхь печахъ. Подобная обработка мусора 

введена была сперва въ ЛидсЪ, Манчестер и БирмингамЪ, а затфмъ и во 

многихъ другихъ городахь Ангми. 

Изъ английскихъ мусоросожигательныхь печей или такъ наз. деструк- 

торовъ наиболфе извфотенъ деструкторъ Горсфалла. Онъ состоить изъ 

шести камеръ или сеШз, покрытыхъ сводами изъ огнеупорнаго кирпича, съ 

многочисленными отверстями; сверху печь покрыта вторымъ, общим сво- 

домь. Мусорь передвигается изъ боле холодныхь въ накаленныя части 

Мисто для выгрузки муссра 
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437. Деструнторъ Горсфалла для сожигаён уличнаго мусора. 

камеры посредетвомъ подвижныхь колосниковыхъ рфшетокъ, приводимыхь 

въ лвижеше или въ ручную, или паровымъ двигателемь, котель котораго 

отапливается отработавшимъ тепломъ печи; такимъ образомъ, мусоръ сильно 

высушивается до сожигашя. Для усилешя тяги печь снабжена паровым 

инжекторомъ, вгоняющимъ паръ подъ колосники, вслфдетв!е чего температура 

въ печи можеть достигаль 780° Ц.; дымъ совершенно перегораетъ, проходя 

сквозь отверстя накаленнато до-красна свода. Изъ подъ верхияго свода 

продукты горя направляются къ паровымъ котламъ, нагрфваютъ ихъ и 

отсюда проходятъ въ дымовую трубу. Подобный деструкторъ сожигаеть въ 

недЪлю до 36 тоннъ (около 1150 пуд.) мусора, причемъ отапливаемые имъ 

паровые котлы приводять въ движевше насосы и машины электрическаго 

освъшешя; первоначально ими же приводились въ движене мельницы, раз- 

малывавиия полученные шлаки и смшивавийя ихъ съ гашеной известью 

для приготовлешя цемента, но продукть этоть не пробрёль должнаго сбыта 

и производство его оказалось невыгоднымъ. 

Недавно въ Чикаго начали уничтожать отбросы на мфетф ихъ собиранйя, 

помощью передвижной машины съ печью, отапливаемой нефтью. Въ Берлин$ 

и Гамбург, гдф уличный мусоръ, не будучи самъ по себЪ достаточно горючъ, 

требуетъ прибавки горючихъ матераловъ, — производятся пробныя испытав1я. 
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Осв$щен1е и отоплеше городовъ. 

Одною изъ первыхъ попытокъ создать уличное освЪщене слфдуетъ счи- 
тать лампады, зажигавипяся еще въ 12 вЪЕЬ по приказаню папы на вофхъ 
угловыхъ домахъ, передъ образами. Въ 14 вБЕЁ уже появляютея масляныя 
лампы на главныхъ улицахъ городовъ, сперва въ Итали, позднве въ Гер- 
мани (17 в.). Наконецъ, только въ 19 в. появляется въ АнгЛи газовое 
освъщен1е, быстро распространившееся повсемЪстно. 

Свфтильный газъ получается на особыхъ заволахъ путемъ сухой пере- 
гонки каменнаго угля и поступаетъ въ газометры (газтольдеры), а отсюда — 
въ городекую сть, предварительно пройдя черезъ регуляторъ давленя, гдЪ 
газъ получаетъ нормальное давлеше въ 40—60 мм. водяного столба. Газо- 
вый заводъ долженъ быть расположенъ такъ, чтобы къ нему было удобно 
доставлять уголь водою или по желфзной дорог; онъ долженъ находиться 
недалеко отъ города, не на особенно высокомъ мфстф. Расходъ газа разечи- 
тывается сообразно продолжительности горзя и числу уличныхь горфлокъ, 
расходующихъ въ часъ около 175 литр. каждая, и горЗлокъ въ домахъ, рас- 
ходующихъ по 125 литр. въ часъ; къ полученной цифрЪ елЗдуеть прибавить 
10—15% на утечку газа. Вмыфетимость газгольдера должна быть не менфе 
трехъ четвертей наибольшаго суточнаго расхода газа, составляющаго отъ 1/5 
До 000 годичнаго расхода, въ зависимости отъ времени года. Изъ завода, 
газъ направляется по чугунной магистральной трубЪ (для большей обезпечен- 
ности — по двумъ), раздфляющейся далфе на уличныя вфтви; домовые газо- 
проводы дЪлаются изъ желЬзныхъ тянутыхъ трубъ. При горфн!и воЪхъ рож- 
ковъ давлеве газа не должно падать ниже 25 мм. Газовыя трубы уклады- 
ваются въ земл на глубин 1—1 м.' съ уклономъ въ 1: 100—1: 200; 
вЪ наиболфе пониженныхъ точкахъ ставятъь особые горшки для собирашя 
скопляющейся въ трубахъ воды, которая по вертикальнымъ трубкамъ выка- 
чивается отеюда время отъ времени ручнымъ насосомъ. Горизонтально вра- 
щающуяся заслонки, расположенныя въ каменныхъ колодцахъ, нозволяютъ 
отдлять оть сообщешя съ остальной системой цфлыя уличныя вфтви; домо- 
вые газопроводы закрываются отдфльными створными кранами. 

Улицы и площади освъщаются большей частью обыкновенными разр8з- 
ными горфлками или рожками, которые иногда грунпируютея по н5екольку 
вифет$. Желаше конкурировать съ электрическимъ свфтомъ вызвало много 
нзобрфтеый, имфющихъ цфлью придане газовому пламени большей яркости. 
Таковы, напр., устанавливаемыя на площадяхъ и главныхъ улицахъ ретене- 
ративныя горфлки, гдБ и газъ, и притекающИЙ къ нему воздухъ, нодогрЪ- 
ваютея самимъ пламенемъ настолько, что частички угля накаливаются до бфла. 

Въ посл6днее время особенно распространяются газо-калильныя горёлки 
вЪнекаго химика, д-ра Ауэра фонъ Вельебахъ, въ которыхъ яркость придается 
пламени надётымь на него колпачкомъ (чулочкомъ) приготовленнымъ изъ 
хлопчатобумажной ткани, пропитанной растворами солей такъ наз. радкихъ 
металловъ — торя, цирковя, и щелочно-земельными соединешями. При 
прокаливан!и чулочка ткань сгораетъ, оставляя лишь свой скелетъ изъ золы, 
не разсыпающийся благодаря упомянутымъ химическимъ веществамъ, пригото- 
вленный такимъ образомъ чулочекъ вкладывается въ стеклянный цилиндръ и, 
будучи надЪфть на газовео пламя, даеть очень ярюШ, зеленовато-бЪлый свЪтъЪ. 

Высота рожковъ надъ мостовой дфлается обыкновенно до 4 м., а раз- 
стояе между фонарями 20—30 м. Фонарные столбы устанавливаются по 
краю тротуара на такомъ разетоянши отъ профзжей части улицы, чтобы 

1И во всякомъ случаЪ ниже глубины промерзаня почвы. Прим. ред. 
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они не страдали отъ экипажей. При ширинф профзжей части въ 12 м. 
фонари по обфимъ сторонамь улицы располагають одинъ противь другого, 
при меньшей ширинЪ — поочередно. На главныхъ улицахъ и на площадяхъ 
столбы фонарей подвергають богатой архитектурной обработкф, обращая 
ихъ иногда въ роскошныя канделябры, какъ видно изь прилагаемато 
рисунка (стр. 514). | 

Хотя газовое освъщене и устроено почти во ве$хъ цивилизованныхъ 
тородахъ, тЪмъ не менфе, оно влечеть за собою мномя неудобства: опасность 
взрывовъ и пожаровъ, нагрфвае и порча комнатнаго воздуха, загрязнене 
почвы велфдетые просачиваюя чрезъ неплотныя м$ета сти, влекущее за 

собою тибель корней растемй и деревьевъ, посаженныхъ на улицахъ. 

Почти вс эти недостатки устраняются электричеекимь освфщешемъ, которое 
начало распространяться съ 1878 г., когда оно было устроено на Ауепие 4е 

РОрега. Правда, дурно изолированные проводники представляютъ опасность 
въ пожарномъ отношени, а токи высокаго напряжев1я часто бываютъ при- 
чиною смертныхь случаевъ, но съ другой стороны, по яркости и праятноети 
свъта и по гименичности, электрическое освфшен{е стоить несравненно выше 
газоваго. НынЪ мноме заводы, вокзалы и т. п. учреждевя освЪщаются соб- 

ственными электрическими станщями, а вмЪств съ тЬмъ все болфе и болве 

развивается устройство центральныхъ станщй, освфщающихь и снабжаю- 

шихь двигательной силой не только отдфльныя квартиры, но и ифлые 
города. 

Мы не будемъ здфеь входить въ подробности этого дфла. Замфтимъ 
лишь, что какъ постоянный, такъ и перемённый токъ пригодны для освф- 
щен1я, для передачи силы на разстояшя и для нагрЪвательныхъ приборовъ; 

однако, постоянный токь можно примфнять лишь въ предфлахъ разетоявя 

не свыше 750 м. оть станщи, что въ большомъ городф вызываетъ устрой- 
ство н%Фоколькихъь станщй. Церемзнный же токъ позволяетъь строить одну 

центральную станцшо за городомъ и передавать отсюда токъ высокаго на- 
пряженя на далеыя разстоянйя, преобразуя его посредствомъ трансформа- 
торовъ на мЪфетЪ потреблешя. Станщи съ перемфннымъ токомъ устроены 

въ Рим, Милан, ЛондонЪ, АмстердамЪ, Кельнф, ФранкфуртВ на Майнф, 
и др. | 

Передача тока въ германекихъ городахъ производится помощью под- 
земныхъ проводовъ; при воздушныхъ проводахъ необходимы столбы, которые 

стфеняють и безобразять улицы. Проводами для постояннаго тока служатъ 

или изолированные кабели, или же мфдные провода безъ изолящи, уклады- 

ваемые въ закрытыхъ сверху цементныхъ жолобахъ подъ тротуарами; для 

трансформаторовъ перемфннаго тока употребляются концентричесве двой- 
ные кабели. 

Для уличнаго освъщевшя почти исключительно ставять вольтовы дуги, 
рёже — лампочки накаливаня; дуговыя лампы располагаются на высотЬ 
около 8 метр., на взаимномъ разстоянш 40—60 м., и подвёшиваются либо на 

пфпяхь, надъ срединой улицы, либо на канделябрахъ, по ея сторонамъ. 

Чрезвычайно изяшныя канделябры поставлены на вокзальной площади въ 

СтрассбургВ, въ видф высокихь флагштоковъ, увЪнчанныхъ крылатымъ коле- 

сомъ, причемь самые фонари, числомъ два, подвфшены значительно ниже 

вершины флагштока. 
Въ настоящее время нельзя еще съ увфренностью предсказать, какая 

роль въ дл уличнаго освЪщевя будетъ принадлежать со временемъ не- 

давно открытому ацетиленовому газу, который даетъ свфтъ въ 15 разъ 

сильнфйш!й, нежели обыкновенный свфтильный газъ. Апетиленъ получается 

при разложении водою карбида кальшя, который въ свою очередь приготов-. 

ляется путемъ дфйствя сильнаго электрическаго тока на емЪсь извести и 

Истор1я строительн. искусства. 33. - 



488. Кованый канделябръ о 30 газовыхъ горфлкахъ на Гольстенской площади въ ГамбургЪ. 
Исполнень въ 1382 г. по проекту инж. Андреаса Мейера. 
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угля. ДальнЪйпий успхъ ацетиленоваго освъщеня, также какь и многихъ, 
сюда относящихся изобрзтевй, будеть зависить, прежде всего, какъ оть по- 
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490. Планъ Нью-юркснаго паропровода станщи В, 

Изь „Септа]Ы. 4. Вапуегу“. 

> У о" МОЕ 
491. Домовыя соединеня Нью-Ююркскаго паропровода. 

стоянно возрастающей потреб- 
ности въ искусственномъ свЪтЪ, 
такъ и оть стоимости эксплоа- 
тащи самаго способа. 

% * 

Уже въ 18 вЪкВ возни- 
кала мысль о центральномъ 
отоплени пфлыхъ городовъ, но 
практическое осуществлене ея 
явилось лишь въ 1877 г., когда 

въ гор. Локпортв (шт. Нью- 
Торкъ) устроена была централь- 
ная станшя для отоплевя, изъ 

которой паръ направлялся по 
трубамъ, общей длиною болфе 
7 километровъ, отапливая свы- 
ше 200 домовъ. Начиная съ 
этого времени, попытки устрой- 
ства въ сфверо-американскихъ 
тородахъ подобнаго рода ото- 
племя — нерфдки, но въ боль- 
шинствЪ случаевъ онз не оправ- 
дывали ожидавшихея выгодъ 
въ финансовомъ отношеши. Въ 
Германи существують установ- 
ки общато центральнаго отоп- 
лен1я для цфлыхъ группъ зда- 
вй, иногда довольно обшир- 
ныхъ (напр., больница для ума- 
лишенныхъ въ ДалльдорфЪ близъ 
Берлина), но до отоплевшя дф- 
лыхь городовъ еще не дошли. 
ЕромЪ пара, средствами город- 
ского центральнаго отоплешя 
могуть служить: горячая вода; 
свЪтильный газъ, уже и вынЪ 
прим$няемый для нагрфвавя 
кухонныхЪ очаговъ; наконецъ, 
водяной газъ, открытый въ 
1830 г., добываемый пропуска- 

немъ водяного пара сквозь слой 
раскаленнаго угля, причемъ по- 
лучаетея смЪ$еь водорода, окиси 
углерода и углекислота, отъ ко- 
торой газъ освобождаетея дЪй- 

стыемъ извести. По цфнЪ — 
паръ и горячая вода обходятея всего дороже, по крайней мЪфрз въ три раза 
дороже отоплен!я изразцовыми печами; отопленше свфтильнымъ газомъ — 
вдвое дороже, чфмъ печами, водянымъ газомъ — почти въ одной цфнВ съ 
отоплешемъ печами. Съ другой стороны, паровое и водяное отоплешя имфютъ 
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то преимущество, что тепло получается сразу, тогда какъ тазъ долженъ 
предварительно горфть нфкоторое время, чтобы сотрзть комнату. Вообще. же 
всякаго рода центральное отоплене имфеть сравнительно съ отопленшемъ 
обыкновенными печами преимущество большей чистоты и опрятноети вел8д- 
ств!е отсутстыя въ комнатахъ топлива, угля и золы; однако, при газовомъ 
отоплеши не исключается возможноеть отравлен1я газомъ и опасность взрыва. 

Не такъ давно устроено центральное отоплене чаети Нью-Горка. Вели- 
чина участка, отапливаемаго одной центральной станщей, опред$ляетея 
тфмь, чтобы длина отдфльныхЪ трубопроводовъ не была боле 1000—1200 м. 
Въ четырехь этажахъ центральной станщи помфщаются 64 водотрубныхъ 
котла, обрашаюние въ часъ 3400 килогр. воды при 6 атмосф. давлешя. 
ЖелЪзныя паропроводныя трубы, такъ же, какъ и трубы, отводящйя обратно 
конденсащонную воду, для сохраненя тепла уложены въ выдолбленные дере- 
вянные футляры, наполненные шлаковой шерстью. Для предохранешя трубъ 
при измвневяхъ ихъ длины, вызываемыхъ нагрфванемъ и охлаждешемъ, 
устроены варЛаторы — ящики въ форм барабановъ, еь выпуклыми м$д- 
ными днами, расположенные при стыкахъ трубъ черезъь каждые 25 метр. 
Паръ примфняется не только для отоплен1я и нагр®ван]я, для каковой изли 
его давлен!е можетъ быть уменьшаемо по желаю поередетвомъ особыхъ 
приспособленй, но и для двигателей, а также для паровыхь пожарныхь 
насосовъ. 

Горячей водой еще недавно отапливалея гор. Боетонъ, но этоть епособъ 
оставленъ нынЪ въ виду его неэкономичности. Вода здесь нагрвалась до 200° 
ий нагнеталась насосами подъ давленемъ въ 25 атм. въ кольцеобразный под- 
земный трубопроводъ, откуда уже по отросткамъ направлялась въ дома. От- 
работавшая вода стекала по другому трубопроводу обратно. Тоть и другой 
трубопроводы, снабженные набивными коробками для свободнаго расширеня, 
были уложены на роликахь въ подземныхъ кирпичныхъ каналахъ. 

Установокь газоваго отоплеюя въ большомъ масштабф до настоящаго 
времени вь Европ еще не существуетъ; изъ лучшихъ европейскихъ уста- 
новокъ отопленя водянымъ газомъ слдуеть назвать устроенную на заво- 
дахъ Шульца, Кнаудта и К°, вь Эссенф. Въ Америк же водяной газъ 
примзненъ для данной цфли во многихъ городахъ. 

Вообще вопросъ о центральномъ отоплевши городовъ нельзя еще от- 
нести къ числу получившихъ удовлетворительное разрфшен!е. Стоимость 
устройства подобныхъ установокъ съ длинными трубопроводами очень высока, 
и тонка отдфльными печами все еше обходится несравненно дешевле. 

Какъь мы уже говорили, различнаго рода проводами пользуются и для 
передачи силы на разстояне — помощью воды, пара, газа, электричества. 
Въ послЪднее время для этой же цфли примБняютъ ожатый воздухъ, который 
подъ давлешемъ въ 81/2 атмоеф. посылается по трубамъ на фабрики, въ 
мастеровя, на производяцияся постройки и приводитъ въ дЪйстые подъемныя 

машины, служить для тушев!я пожаровъ, для вентилящи и охлажден!я по- 
мфщенй, безъ шума и безъ запаха. Трубы, проводящ]я сжатый  воздухъ, 

существуютъ уже въ Париж и БирмингамЪ. Весьма возможно, что именно 
этому способу передачи силы принадлежить большое будущее. 

Водоснабжен1е городовъ. 

Идеаломъ водоснабженя является изобильная доставка чистой, здоровой 

` и праятной на вкусъ воды для питья. Вода источниковъ и нижнихъ слоевъ 

почвы уже отъ природы чиста и прозрачна; искусственными средствами 

можно придавать эти качества, впрочемъ, и мутной вод. Относительно прят- 
наго вкусового ощущешя, вызываемаго водой, мнфыя вообще расходятея, 
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но вообще вода, имвюшая непр1ятный запахъ, или изобилующая минераль- 

ными или органическими частицами, какъ напр. болотная, — должна быть 

избъгаема. Самое же важное — чтобы вода не была вредна для здоровья. 

Примфси, обусловливающйя вредныя качества воды, могутъ быть какъ мине- 

ральныя, такъ и органичесвкя; первыя, встрфчаясь лишь въ незначительныхъ 

дозахъ, менфе опасны. Органическя же примеси — гншюния растительныя или 

животныя вещества — опасны въ высшей степени, такъ какъ они, даже въ 

незначительныхъ количествахъ, служатъ средой, блатопр!ятствующей развито 

безчисленныхъь микроорганизмовъ —- носителей различныхь заболъванй. 

Чистая грунтовая вода, также какъ и ключевая, съ давняго времени 
считалась лучшею. Однако, при современномъ 

большомъ расход волы, имфющихея ключей и 

колодцевъ большей частью бываетъ недостаточно, 

и приходится для поливки улиць и садовъ ит. п. 
цфлей пользоваться рЪфчной и озерной водой; 

иногда ею же приходится удовлетворяться и для 
питья, причемь по большей части необходимы 

особыя приспособлевя для очищевя воды. Надо 

впрочемь замфтить, что мномя рфки, озера и 

пруды даютъь воду, вполнф годную въ гитениче- 
скомъ отношени, тотда какъ н$фкоторыхъ колод- 
цевъ и источниковъ, особенно въ етарыхъ горо- 

’дахъ, съ загрязнявшейся вфками почвой, прихо- 

дится избъгать. 
СтарЪйний премъ для собирашя почвенной 

воды — устройство колодцевъ, которые въ мало- 
культурныхь м$фетностяхъ устраиваются просто въ 
видЪ ямъ, стфнки которыхъ какимъ либо, вообще 

довольно первобытнымъ епособомъ защищены отъ 

обвала. Въ болве культурныхъь м$етахьъ съ дав- 
няго времени, напр. уже въ древнемъ Египт$, ко- 

лодцы устраиваютъ въ видЪ цилиндровъ съ кирпич- 
ными ст®нками, достигающими глубины водоноснаго 
слоя. На глубинЪ этого слоя кладка стёнъ дфлается 

уже не на растворЪ, а перекладывается ихомъ, или 

492. Колодець на Кортнерсгофь Ведется изъ дырчатыхь хирпичей — для свобод- 

во ФранкфуртВ на М. (7 въка). Ннаго притока воды въ колодець. При его по- 

Изъ „Ютаюкгиге п. 3. Валиед“, стройкЪ сперва роють котлованъ до глубины грун- 
товыхъ водъ; затфмъ кладутъ деревянное плоское 

кольцо, слабо коническое снаружи и снабженное желЁзнымъ рфжущимъ краемъ 
или „ножомъ“; далфе, на кольцф этомъ выводять кладку стфнъ, вычерпывая 

грунтъ изъ колодца, и поелфдьйй велфдетве своей тяжести постепенно опу- 

скается по мЪрЪ возведеня стфнокъ. ФВода изъ колодцевъь поднимаетея или 
ведрами, или всасывающимъ насосомъ; при установкБ посл дняго необходимо, 

чтобы глубина колодца была не боле 6 метровъ, иначе насосъ не будетъ 

дАйствовать. Большие колодцы, служапие также и резервуарами, дЪлаются 

съ водонепроницаемыми стфнками, но безъ дна. Толщина стВнокъ зависить 
отъ размфровъ колодца, измЪняясь отъ 18 сант. (3/, кирпича) при даметрф въ 

1 м., до 88 сант. при даметрЪ въ 9 м.; для увеличенйя устойчивости, иногда 
кладку связывають съ основнымъ кольцомь болтами. ДФлають также и бе- 
тонные колодцы, что позволяетъ значительно уменьшить толщину стёнокъ, 
особенно при употреблеши желЪзнаго каркаса по такъ наз. способу Монье. 
Колодцы большихъ размЪровъ весьма быстро можно опускать въ грунтъ, 
пользуясь ожатымъ воздухомъ (кессонная работа); такъ какъ человфкъ, при 
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извЪетныхъ предосторожностяхъ, можеть работать при давлени воздуха въ 
2—3 атмосф., что соотвфтетвуеть 20—80 м. высоты водяного столба, то до 
этой глубины можно работать кессонами, вытБеняя изъ нихъ воду давле- 
н1емъ воздуха. 

Для отысканя водоносныхь слоевъ и для опредфлешя направленйя те- 
чешя въ нихъ, что бываеть необходимо сдфлать, приступая къ устройству 
водопровода, а также для быстраго полученя воды въ небольшомъ коли- 
чествф, служать абиссинск1е колодцы, названные такъ потому, что они 
съ большимъ успф- 
хомъ примЪнялись 
англичанами въ вой- 
нз съ Абиссишей 
въ 1867—68 г. Въ 
Гермаши они при- 
мЬнялись еще ранЪе, 

въ 1815г. — Ниппе, 
а въ 1881 г. — 
Мальмомъ. Такой 
колодець — устраи- 
вается слфдующимъ 
образомъ : желЪзная 
труба  даметромъ 
25—60 мм., на конц% 
снабженная  сталь- 
нымъ остремъ или 
винтовой нарфзкой 
(крыльями), — заби- 
вается или ввинчи- 
вается въ грунтъ. 
СтЁнки трубы имЪ- 
ютъ отверетья для 
протока воды, при 
грунтБ, соетоящемъ - 
изъ мелкаго песку, 
затягиваемыя  про- 
волочной  сфткой. 
Шаровой клапанъ 

пра -- ти ------ о -х- 

й 
} 

; 

_ Высота кагнеташл 

ме-еньк- = =-- ИрОИЗВОЛНаЯ четенеченннне 
, 

Глубина 
всасываня 

И 

внизу препятетвуеть : % } ыы ыы т - ы 
опусканшю воды во р Изъ Люгера, „У аз- время о бр атнаго хо- 493. Колодецъ съ насосомъ. к Чег 

да поршня насоса. 
При большой глубинЪ, значительномъ даметрЁ трубы, а также при ска- 

листомь или камениетомъ грунт, и даже при толетыхъ пластахъ плотной 
глины, покрывающихь водоносный слой, ни забивка, ни ввинчиван!е трубы 
невозможны; въ этомъ случа грунтъ бурятъ, или же подмываютъ полъ 
оконечностью трубы напоромъ воды. Надъ буровой скважиной устанавли- 
вается тренога со шкивомъ; черезъ шкивъ перекинуть проволочный канатъ, 
на которомъ внутри опускаемой обсадной трубы виситъ жалонка или удар- 
ное сверло съ клапаномъ, въ вид короткаго куска трубы; при подняти ложки 
клапанъ закрывается и полную грунта жалонку вынимаютъ наверхъ; такимъ 
образомъ подъ обсадной трубой понемногу образуется пустота, въ которую ее и 
осаживаютъ. Въ день проходится, смотря по грунту, оть 2 до 5 метровъ. 

Опускать обсадныя трубы можно и при помощи подмыва водой, нагне- 
тая послфднюю сильнымъ напоромъ подъ нижюЙ конець трубы; вода вмЪеть 
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съ увлекаемыми ею частицами размытаго грунта поднимается по трубЪ и 
выливается черезь ея верх! конец, а труба опускается велфдетве своего 
вЪса и добавочной нагрузки. 

Скалистый грунтъ предварительно раздробляютъ при помощи долотъ и 
сверлъ, укр$иляемыхъ на длинныхъь штангахъ; при очень твердой пород% 
рьжуцЙ край сверла снабжается черными алмазами. . 

Опущенная такимъ образомъ въ грунть обсадная труба или остается 
въ грунтЪ, при чемъ притокъ воды въ нее будетъ происходить только съ 
нижняго конца ея, или же она вынимается и вставляется болфе тонкая труба, 

р 32 ы 
—__ = вии 

к м Я @5 

НЕ | 

М 
к 

Ложка Долото Головка 28 
} Е 

} 506 ‹ 2 эм (Разрнзъ) 
о о. 

4 83 з 2 3 Я оО РВ 5 Витас тиеаЕ. 
неа а р 8 $2 

495. Установка для буревя колодца въ 496. Бурене посредствомъ жалонни. 
хрящевомъ или песчаномъ грунтЪ. 

снабженная прорфзами или отверсмями; для защиты отъ засоренйя он за- 
крываются проволочной сЪткой, а кольцеобразный промежутокъ между тру- 
бой и грунтомъ наполняется хрящомъ и гравемъ. 

Артезансвые колодцы, названные такъ по имени французской провинции 
Артуа (Ацезае сош Наб), гдф они примфнялись еше въ 13 в., отличаются 
отъ предыдущих тёмъ, что въ нихъ, благодаря наклонному положеншю во- 
доноснаго слоя, вода сама собою выливается на поверхность и нерфдко бьетъ 
со значительной силой. Въ подобномъ колодць, устроенномъ въ КонстанцЪ, 
на верхвЙ конецъ обсадной трубы надЪта телескопическая насадка, съ брон- 
зовой пружинной набивкой, устанавливаемая помошью винта на желаемую 
вышину до 1,35 м. выше конца обсадной трубы. Вода выливается въ ре- 
зервуаръ, окруженный каменными стфнками, и отсюда поступаеть въ водо- 
проводную трубу. 
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При большой ширинф приблизительно горизонтальнаго водоноенаго слоя, 
для собирашя въ немъ воды устраивають въ немъ водосборные каналы, въ 
маломъ вилф— изъ обыкновенныхъ дренажныхъ трубъ, въ большомъ мас- 
штабЪ — изъ глиняныхь дырчатыхъ трубъ, соединяемыхъ муфтами, или же 
изъ цементныхъ или чугунныхъ трубъ, также еъ дырчатыми стфнками. По- 
добные каналы сходятся къ колодцамъ. Такой способъ улавливаня почвен- 

ныхъ водъ былъ также извЪфстенъ еще римлянамъ. Въ Ваннокомъ водопро- 
вод Парижа, вода источ- 
никовъ Патюръ и Маруа 
собирается цементными тру- 
бами, которыя состоять изъ 
нижней, болфе широкой, и й 

верхней, болЪе узкой части; : 

послфдняя имфеть щель у 
стыка со слВдующимъ зве- 
номъ. Для защиты отъ за- ы === 
носа пескомъ трубы уло- | ЕЕ 
жены въ рвахь, наполнен- = | Е 
ныхъ грайемъ. При боль- \ ВХ | 

шой масс собираемой воды \ 
каналы длаются такихъ раз- 
мфровъ, что въ нихь чело- 
вЪкь можетъ ползти, какъ 
напр. во ФрейбургЬ, или 
даже ходить прямо, какъ въ 
Баденъ-Баденф. 

Пользуясь  естествен- 
ными выходами почвенной 
воды на земную поверх- 2? 

ё 
= 

Ве 
5% Е 
Е 
Е 
З 
3 
> 

ность — родниками или клю- в о а | Е о о" 
ПИЛА -- 55 ААЗАСАА 

чами, — слфдуеть окружать ИО М ради, 
Хх 

ихъ каменной стфнкой, какъ 7 
для защиты родника отъ за- 

грязнен1я текущей по землЪ 
дождевой водой, такъ и во- 

обще для возможности содер- 
жашя его въ порядкЪ. Еще ЕЙ — 
болфе совершенное устрой- | Труба 

ство представляють собой а 

закрытые резервуары, гдф АЕ явы 

вода защищена отъ зноя и | а 

мороза, при услови устрой- 497. Артез1ансвй колодець въ КонстанцЪ. 

ства необходимой вентиля- 

щи. Какъ примфрь можно привести сборный бассейнъ въ Армантьерф, при- 

надлежанй Ваннекому водопроводу. Онъ имфеть въ план форму круга 

д1аметромъ въ 10 м. и покрыть плоскимъ сводомъ, сверху засыпаннымъ 

землею; для входа и для вентилящи устроены двери, а внутри, выше уровня 

воды, устроенъ банкеть для прохода. Запасной трубы для перелива воды 

на случай переполнения здВсь не имфется, и кром водопроводной маги- 

страли здфеь имфется только холостая труба для спуска грязной воды при 

мыть бассейна. 
Если ключи выступаютъ на склонф горы, то они собираются также въ 

камеру, расположенную на откосЪ и прислоненную къ нему одной стороной; 

она снабжается холостой, запасной и водопроводной трубами, а также звен- 
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тилящонными приспособлен1ями. Вглубь горы дфлается корридоръ или штольня, 
пересзкающая водоносные слои. Иримфрами крупныхъь сооружен! этого 
типа можно привести, устроенныя въ Инсбрук, и въ ШнеебергВ (для водо- 
снабженя ВЪны). Въ ШнеебертВ водоносный слой предетавляеть собой рас- 

трескавшуюся массу известняка; естественный ре- 
зервуаръ получилея изъ пещеры длиной въ 17 м., 
шириной въ 1 м., которую нашли при закладкЪ 
штольни, откуда вода стекала въ р$ку Шварцу. 
Воду эту собираютъ въ каменный, покрытый сво- 
домъ резервуаръ, сообщающйся со штольнею и пе- 
щерой. Подошва резервуара находится на 521,19 м. 
надъ моремъ; н$еколько ниже — уровень воды въ 

498. Разрьзъ сборнаго канала ЗАПасной штольнф. На вышинз 5,6 м. подъ подош- 
водопровода Уаппез. вой резервуара — холостая труба, уводящая избы- 

токъ воды въ р$ку. ФХЛля очистки бассейна въ сволЪ 
сдЪланъ лазъ, а для вентилящи служатъ двери въ переднемъ фасадф, вы- 
ступающемъ изъ скалъ. Весь бассейнъ сложенъ изъ дикаго камня на цемент- 
номъ раствор$. 

Воды открыто текущихь источниковъ, ручьевъ и небольшихъ р$къ со- 
бираютъ при помощи пло- 
тинъ и запрудъ, преграж- 
дающихъ долину рЪки и об- 

. ращающихъ ихъ въ искус- 
— ственные резервуары, глЬ 

вода, собирается изъ многихъ 
р т | рен “№ источниковъ,  отетаивается 
З Пс мы и дёлается болфе чистой. 

в . На мысль объ устройствЪ 
ь подобныхь искусственныхъ 

резервуаровъ навели много- 
численныя природныя озера, 
служашйя естественными от- 
стойными бассейнами для 
впадающих въ нихъ, не- 
р$дко мутныхь водъ, и уже 

несколько тысячъ лёть тому 
назадъ возводились искус- 
ственныя сооружешя этого 
рода въ КитаЪ, Японш, Ин- 
ди, Аесири, ЕгиптЪ, Иепа- 
нш, Неру и на о-в Цей- 
лон$. Лля водоснабженя 
столицы Турщи устроено 

Продольный разризз } Поперечный разръзз 

сборнаго 
занала 

НАААИНИНИИЕ | уже почти 2000 лЬтъ тому ва- 

499. Сборный колодецъ и сборные каналы Фрейбургскаго задъ _ПАТЬ запрудъ, причемь 
водопровода. самый большой  бассейнь 

вмъщаеть около 300000 
куб. м. Изъ другихь городовъ, имфющихъ тащше резервуары, назовемъ Ли- 
верпуль (65 милл. куб. м.), Манчестеръ, Лейчестеръ, Лидсъ, Шеффильдъ, 
Блокбёрнъ, Эдинбургъ, Дублинъ, Вервье (12,5 милл. куб. м.), Кенигебергъ 
(7 милл.), Ремшейдть (1 милл.), Нью-оркъ (300 милл. куб. м.), Бруклинъ, 
Олбани, Балтимора, Мельбурнъ, и др. Таые бассейны строятся не только 
для запасовъ питьевой воды на случай недостатка ея въ м%етныхъ ключахъ, 
но также для питавя каналовъ, для ирригащи и для промышленныхъ налоб- 
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ностей. Самыя старыя запруды —— земляныя, напр. въ Инщи и АнглИ; изъ 
новЪйшихъ назовемь плотину Квакербриджь близъ Нью-Юрка, ииъющую въ 
вышину 82 м. Хотя нфкоторыя изъ нихъ существують очень долго, тмъ 
не менфе водопроницаемость земляной насыпи можеть быть причиной мел- 
леннаго подмываня и, наконецъ, прорыва запруды. Поэтому въ поелБднее 
время ихъ предпочитаютъ строить изъ прочной каменной кладки, или изъ 
бетона. На рис. 504 представленъ разрЪзъ запруды Аети въ Инди, между 
Вомбеемъ и Малфрасомъ, построенной въ 1878—1882 г. и имфющей въ длину 

3,9 килом., въ высоту— 17,68 м., образуемый ею бассейнъ выЪщаеть около 

40 милл. куб. м. воды. Какъ 
на примфръ каменной за- 
пруды укажемъ на построен- Разрьзь АСВ. 
ную близъ С. Этьенна (Фран- 
ця), высотою подпора воды 

около 52 м., съ ифлью водо- 

снабженя названнаго города, 

регулирован1я расхода воды. 
въ р. Фюренъ и предупреж- " 
дея ея разливовъ (рие. 
505—507). 

Постройка такихъ за- 
прудъ требуеть необыкно- 
венной тщательности и пре- 
дусмотрительности, такъ 

какъ напоръ воды можеть 
быть причиной прорыва за- 
пруды, сопровождающагося 
страшными катастрофами: 
низвергающуяся масеы воды 
сносятъь съ лица земли пф- 

лые города со всфмъ въ нихь 

находящимея. Прорывъ за- 

прудъ въ АмерикБ близъ 
Лжонстоуна (1889) и въ Мас- 
сачузетс$ (1842 и 1874), об- 
рушене запруды въ Воплеу 
близь Эпиналя (1895), и мн. 

др., являются грознымъ пре- оо 
достережешемъ на будущее а м 

время. 500 и 501. Собиране ключей въ Армантьер$. 

Если источникомъ водо- 

снабженя служитъ р%ка, то лучше всего устраивать параллельно ей камен- 

ный каналъ, сообщаюцщийся еъ рёкой штольнями или трубами, и либо про- 

ходяцЙ открыто до питаемаго водой мЪфста, либо переходяний въ закрытый 

водопроводъ. Воду въ рЪЕБ забирать слфдуетъь въ мёстахъ, ГД наиболЪе 

сильное течеве, по возможности не близко къ дну р$ки, а нЪеколько ниже 

самаго низкаго уровня. Чтобы въ устье заборной трубы не попадали пла- 

вающе предметы, оно снабжается сЪтками или съемными ршетками. Это же 

относится и къ установкЪ водозаборныхь трубъ въ озерахъ. 

Упомянемъ еще объ устройетвЪ циетернъ, собирающихъ непосредственно 

дождевую воду, въ видЪ бассейновъ съ непроницаемыми стфнками, наполнен- 

` ныхъ пескомъ; вода стекаетъ въ нихъ съ вымощенныхь дворовъ; посредин%® 

бассейна установлена въ видЪ колодца труба съ прорфзями въ нижней части, 

изъ которой и черпають воду. Такимъ образомъ вода, проходя сквозь пе- 
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504. Земляная плотина Асти въ Инди. 
а глина, $ черная глина, с чистая земля, 4 суглинокъ и песокь, ен Ё откоеъ, вымощенны и кКруннымь 

и мелкимъ камнемъ. - 
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сокъ, охлаждается и фильтруется. Въ Венещи, нынф имфющей водопроволъ 
современнаго типа, прежде существовало до 200 общественныхъ и до 1900 

частныхь цистернъ, общей вместимостью около 200000 куб. м. Колодцы 
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506.. Шлюзы и забирныя трубы резервуара боиНте @’Елёет. 

цистернъ обыкновенно бываютъ предметомъ художественно - архитектурной 
обработки. 

Лля равномфрнаго водоснабженя большихъ городовъ цистерны не при- 

тодны, но основной принцинъ ихъ устройства —фильтрашя воды сквозь ие- 
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сокъ — прим$няется весьма часто при всякихъ водопроводахъ. Съ этой ифлью 
строятъ фильтры — каменные бассейны, дно которыхъ состоить ‘изъ нЪФеколь- 
кихь слоевъ: сверху мелый песокъ, затЪмъ все болфе крупный песокъ и 

гравий. Мутная вода рЬкъ и озеръ, про- 
| ——_—м—_щ сачиваясь сквозь фильтрующие слои, остав- 
я ляетъ большую часть грязи на верхнемъ 

песчаномъ слоЪ, который время отъ вре- 
мени снимается и замЗняется севЪжимъ. 

Для образоватя въ городской сти 
достаточнаго, и притомъ постояннаго, рав- 
номърнаго напора, необходимы резервуары, 
лежацие на извЪстной высотв‘надъ горо- 
домъ — открытые, или же покрытые ево- 
дами и землею бассейны на высотахъ, ле- 
жащихъ вблизи города, а за отсутетвемъ 
поелднихъ — желЪзные баки, устанавли- 
ваемые на особыхъ бапняхъ; при маломъ 
расход достаточны для регулировавя 
давленя вертикальныя желфзныя трубы. 
Если м$ето, откуда берется вода, лежитъ 

= выше такого резервуара, то вода въ него 
—__Щ_Щ_Щ_\1 оправляется или по открытымъ, камен- 

507. Плотина р. Ригепз, нымъ каналамъ, или по закрытымъ, вен- 
тилируемымъ трубамъ; для пересЪчен1я 

долинъ служать чугунныя трубы-сифоны, уложенныя сообразно профилю 
иБстности. Если же вода беретея изъ мфетности, лежащей ниже уровня 

бассейна или бака, то 
прибфгають къ устрой- 
ству насоеныхъ етаншй, 
подающихъ воду въ ре- 
зервуары подъ напоромъ. 

Каменные открытые 
акведуки или каналы, 
перес5кавиие многочи- 
сленными арками глу- 
боя и шировя доли- 
ны, строились преиму- 
щественно римлянами, 
такь какъ искусство при- 
готовлешя  напорныхъ 
трубъ большого даметра 
тогда еще не было из- 
вЪетно. Одинъ изъ наи- 
болЪе сохранившихся 
римскихъ акведуковъ —- 
Ропф да @аг@ въ Нимь 
(Франц!я), служащий од- 
новременно и мостомъ, 
состоить изъ трехъ яру- 
совъ арокъ; надъ верх- 

ними арками находился покрытый каменными плитами водопроводный ка- 
налъ, уровень котораго на 48 м. выше низкаго уровня въ р. Гарлонъ. Съ 
течешемъ вфковъ на стЬнкахъ канала образовалась осфвшая плотная корка, 
толщиной въ 29 сант., съузившая его проевфть съ 1,22 до 0,64 м. Черезъ 

5250 

508. Венещанская цистерна. 
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каналь первоначально проходило до 732 литр. воды въ секунду, — количе- 
ство это, благодаря образованю упомянутаго слоя осадковъ, уменьшилоеь со 
временемъ на половину. ЗВъ небольшихъ водопроводахъь римляне замфняли 
дороге арочные акведуки боле дешевыми сифонами изъ свинцовыхъ трубъ. 
Арабы р$дко строили солидные, дороге акведуки, ограничиваясь укладкою 
тлиняныхъ трубъ до 1 м. д1аметромъ, окруженные кирпичной кладкой для 
того, чтобы можно было подавать воду подъ напоромъ. Самые примитивные 
сифоны мы вотрфчаемъ у аз1атекихь народовъ — бамбуковые. Изь любопыт- 
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509. Планъ фильтровъ Штутгартскаго водопровода. 

ныхь старинныхъ сооружей упомянемъ объ акведукЪ въ Сполето, перес$- 
кающемъ на протяжеши 230 м. долину Тисеино и построенномъ въ 7+1 г. 

Теодорихомъ, королемъ лонгобардовъ; изъ новЪйшихъ акведуковъ заслужи- 
ваютъ упоминая устроенные, въ числ шести, для проведешя воды горныхъ 
ключей въ ВФну; самые большие изъ нихъ имБютъ въ длину 675 и 666 м. 
Вообще же нынЪ, въ большинств случаевъ, вмфсто дорогихъ акведуковъ 
строять боле дешевые сифоны. 

Городская сЪть, питаемая водою изъ одного и нЪсколькихъ резервуаровт, 
устраивается чаше всего по такъ наз. круговой систем$, причемъ главная, ма- 
гистральная труба укладывается въ видЪ опоясывающаго большую часть 
торода кольца, съ многими ралальными вфтвями, отъь которыхъ уже отвЪт- 
вляются побочныя трубы. Такъ какъ всяюмй раеходъ воды гдБ бы то ни 
было вызываеть движеше ея во всей сЪти, то застой и загниваше воды — 
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невозможны; кромф того, при круговой систем возможно запереть любой 
участокъ с$ти при ремонт, не прерывая водоснабжен1я въ остальной сЪти. 
РазвЪтвленная система, имфющая въ план сходство съ вЪтвями дерева, до- 
пустима лишь въ томъ случаф, если по концамъ ея находятся водоемы съ 
непрерывнымь расходомъ воды. 

Планз. Полезная площадь 
фильтра 700 кв. м. 

сборный 
| ханал5 
оаеиссаеса Весовая 
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Поперечный разрпзз 

Вънець плотины на уровиЪ высоко 

510 и 511. Планъ и разрфзъ фильтра съ колодцемъ для чистой воды. 

Въ ШтутгартЪ вода изъ Неккара проведена къ фильтрамъ самотекомъ по ка-. 
налу круглаго сЪчен1я; фильтры состоятъ изъ 4 бассейновъ по 3,3 м. глубиною и 
по 700 кв. м. площадью; толщина слоевъ грав!я различной крупности — отъ 75 до. 
90 сант., мелкаго песка — 70 сант. Изъ 4 фильтровъ веегда работаютъ три, 
а въ одномъ, по. очереди, производится чистка. На днЪ, подъ слоемъ гра- 
я, проложены сборныя трубы, съ ипрорфзями въ стфнахъ, собираюция фильгт- 
рованную воду въ колодецъ и снабженныя задвижками. Черезъ каждый кв. м. 
фильтрующей поверхности въ сутки проходитъ 2,7 куб. м. воды. Изъ колодцевъ. 
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вода поступаеть въ общ бассейнъ, а отсюда поднимается насосами въ город- 
скую сЪть. 

Трубы укладываются, во избъжае промерзаыя, на глубин не менфе 
1,52 м. ПОоДЪ поверхностью земли, по возможности подъ тротуарами, чтобы 
вЪ случаВ ремонта не прекращать экипажное движеше. При взаимномъ пе- 
ресфчев!и нфсколькихъ вфтвей устанавливаются вертикальныя или горизон- 
тальныя распредЪлительныя коробки въ кирпичныхь колодцахъ; здфеь же 
ставять краны для спуска воды на случаи промывки или опорожневя сти. 
Уличныя водопроводныя трубы бываютъ большей частью чугунныя; желёз- 
ныя трубы дВлаются только тамъ, гдф водопроводъ долженъ пересекать рЪку 
или полотно желфзной дороги. Для домовыхъ водопроводовъ служатъ чугун- 
ныя, внутри асфальтированныя трубы, или же свинцовыя, которыми и про- 
водится вода къ мёстамъ ея потреблешя — вухоннымъ раковинамъ, клозе- 
тамъ и т. п. Во избфжае вредвыхъ ударовъ, восходяшйя вфтви наверху 
снабжаются вантузами, а краны должно ставить непремфнно клапанные (за- 
винчиваюнеся), а не пробочные (затворяющцеся при поворачивани на 1/, 

512. `Ропё Чи бага, древнйй римсвый водопроводъ въ Ним$. 

окружности). Ёромф домовыхъ, ставятся еще уличные краны или гидранты, 
служа !е для поливки улиць, а также для тушешя пожаровъ;: они ставятся 
на уличныхъ трубахъ черезъ каждые 50—100 м., а также на вофхъ глухихъ 
концахъ трубъ и вообще тамъ, гдф предвидится необходимость въ промывкь 
сфти время оть времени. Гидранты или выходятъь выше поверхности земли 
(поливныя тумбы), или же ставятся подъ землею, въ колодцф, закрываемомъ 
чугунною крышкой — чтобы не м5Ьшать профзду. Далфе, весьма много воды 
расходуется въ общественныхъ отхожихъ м$Фотахъ. Наконецъ, постоянный 
расходъ воды мы ветрфчаемъ въ фонтанахъ и водоемахъ, которые съ давняго 
времени устраиваются такъ, чтобы они въ то же время служили и украше- 
немъ города. Изъ безчиеленныхъь фонтановъ, пользующихся заслуженной 
извфетностью, упомянемъ здфсь о монументальныхь римскихъ фонтанахъ. 
Такъ, напр., Еофапа Тгеу1 представляетъ собой огромный каскадъ, ниспа- 

даюний съ искусственной скалы, на которой возефдаеть богъь морей и его 
свита. На площадяхъ, около античныхъ обелисковъ, бьють мощныя струи 
воды, падая въ художественно сдфланные бассейны. Въ послфднее время 
нерфдко фонтаны сооружаются на пожертвованя частныхь лицъ, желающихь 

1 Большая часть фильтровъ въ европейскихъ городахъ, въ томъ числЪ и въ 
С.-Петербург, устроены по этому же принципу, т. е. фильтращя происходить есте- 
ственнымъ, слЪд., небольшимъ напоромъ, а по этому она идеть медленно и площадь 
фильтра должна быть весьма велика. Въ послЪднее время прюобрЪтають извЪетность 
американск!е фильтры, ГДЪ фильтрашя идетъ несравненно быстрЪе велЪдетье 
искусственнаго, значительнаго напора воды, а поэтому и фильтры занимаютъ гораздо 
менъе мЪста. Ред. 

Истор1я стрительн. искусства. | 34 
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украсить свой родной городъ; таковы, напр., фонтаны Гутенберга въ Ганно- 

вер и Менде въ Лейпцигф. 

Въ очень большихъ городахъ полная централизащя водоснабжещя и не- 

выполнима, и не желательна. Ни одинъ изъ такихъ городовъ не имЪетъ 

одной единственной центральной станщи; такъ, напр., Лондонъ, насчитывав- 

ний въ 1890 г. около 5,66 милл. жителей, имфетъ сть водопроводныхъ трубъ 

вВЪ 7660 килом. длиной, съ годовымъ расходомъ въ 290623 000 куб. м. воды 

подаваемой 184 насосными станщями, общей силой въ 21659 паровыхъ лоша- 

дей, изъ различныхъ источниковъ. Около моловины всего количества воды 

берется изъ Темзы, 88°/, изъ ея притока Геа и подобныхъ источниковъ, а 

513. Водопроводъ изъ бамбука. 

остальное изъ простыхъ и артезланскихь колодцевъ, почти исключительно 
въ восточной части города. Въ Париж на 21/ милл. населешя расходуется 

въ сутки около 500 000 куб. м. воды, что составляетъ въ годъ около 182,5 мила. 

куб. м.; вола течеть въ городъ самотекомъ по н$%еколькимъ каналамъ, изъ 
которыхь наиболфе извфетные — Уркъ, Дюи и Ваннь. Водопроводъ изъ Дюн 

доставляеть въ сутки около 25000 куб. м. въ Менильмонтансый бассейнъ; 
изъ Ванна проводится въ сутки 110000 куб. м. въ резервуаръ Монружь; 
кромф того, устроено много артезанскихъ колодцевъ. 20 насосныхъ станшй, 
общей силой свыше 4000 лошадиныхъ силъ, доставляютъ воду изъ Сены п 

Марны; наконепъ, въ настоящее время ведутся еше работы по устройству 
новыхъ водопроводовъ. 

Чтобы ознакомиться съ деталями водоснабжения посредетвомъ колодцевъ и 
источниковъ, раземотримъ нЪсколько подробнЪфе устройство водопроводовъ въ 
Ганновер$ и Франкфурт на Майн$. 



|
 

. 
В 

Щ
И
Н
И
И
И
 



516. Ганноверсвй водопроводъ. Верхыйй резервуаръ на Линденберг В. 

Изъ „Иейзеиг. 4. Атей. а. Табешенгуеге!из ха Наппоуег“, 
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Для Ганновера вос- 
пользовались водонос- 
нымъ слоемъ близъ де- 
ревни Риклингенъ, гдЪ 
подъ непроницаемымъ 
для воды пластомъ гли- 
ны залегаетъ слой хря- 
ща, мощностью въ 5—6 
м, въ которомъ но- 
стоянно движется вода, 
стекающая съ сосд- 
нихъ возвышенностей. 
Водопроводъ построенъ 
въ 1876—1718 гг., при- 
чемъ подача воды раз- 
считана на суточный 
раеходъ въ 125 литровъ 
на человЪка, при на- 
селеши въ 200 000; кро- 
м того по 25 литр. на 
человЪка доставляется 
прежнимъ водопрово- 
домъ изъ рЪки. Бла- 
годаря замЪчатель- 

ной чистотЪ воды, въ 
устройствв фильтровъ 
падобности не было. 
Въ водоносномъ хря- 
щевомъ слоЪ уложены 
поперекъ течен1я воды 
чугунныя трубы въ 80 
сант. въ свЪту, съ про- 
рЪзями; мЪетами съ 
цълью осмотра и очист- 
ки устроены колодцы; 
звенья трубъ въ сты- 
кахъ не конопачены; 
снаружи трубы засы- 
паны щебнемъ изъ пес- 
чаника. не содержа- 
щаго жел за, и затЪмъ 
— крупнымъ грашемъ. 
Труба находится на 
глубин 7,7 м. подъ зем- 
лею и впадаетъ въ 
сборный колодецъ. глу- 
биной 9,5 м., снабжен- 
ный  раздзлительной 
стЪнкой для задержи- 
вая песка; изъ ко- 
лодца вода поступаетъ 
въ насосы. ДвЪ всасы- 
вающихъ трубы, да- 
метромъ по 50 сант., 
опущены ниже самаго 
низкаго уровня въ ко- - 
лодцв и подымають 
воду къ насосамъ, от- 
куда уже идутъ двъ 

напорныя трубы, по 60 
сант. въ евЪту, длиною 
по: 2303 м., подаюцщя 
въ течен!е 22 часовъ 
25000 куб. м. въ резервуаръ на о Линденбергъ; даметръ ихъ достато- 
ченъ, чтобы въ случаЪ порчи одной трубы вею работу могла выполнять другая, 
хотя обыкновенно вода идетъ по обЪимъ трубамъ сразу. Насосовъ — трое, верти- 
кальные, двойного дЪйствя, приводятся въ движен!е тремя горизонтальными ма- 
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шинами Вульфа; паръ образуется въ 4 ланкаширскихъ котлахъ съ 60 кв. м. по- 
верхности нагрфва’ каждый. Напорныя трубы отъ наеосовъ опускаются на 2 м: 
ниже нулевой отмЪтки станщи, а затьмъ непрерывно полнимаются вплоть до са- 
маго резервуара; уровень воды въ поелЪднемъ на 40,56 м. выше нулевой отмЪтки 
станц!и. 

Резервуаръ состоить изъ двухъ равныхъ отдЪлевй по 1950 кв. поверхности 
каждое, вмЪщающихъ при глубинЪ наполнен1я въ 6 м. всего 11923 куб. м. воды; 
это составляетъь около 44/5 наибольшаго суточнаго расхода въ 25000 куб. м. 

СтВны резервуара сложены изъ сильно обожженнаго кирпича на портландекомъ 
цемент», оштукатурены изнутри цементомъ; резервуаръ покрытъ плоскими сво- 
дами на столбахъ, сверху засыпанными слоемъ песка въ 1 м., и дерномъ. Дно 
резервуара Устоео изъ бетона, тоящиной 1—14 м., сверху покрытаго четырьмя 

рядами клинкера, и гладко ошту- 
катурено. Оба отдЪлевя сооб- 

Продольный разр. щаются посредствомъ чугунной 
трубы около дна. Для спуска 
избытка воды и для выпуска всей 
воды при очисткЪ каждаго от- 
дЪлендя устроены особыя трубы, 
которыя соединяются въ общую 
керамиковую трубу, отводящую 
воду въ канализащонную сЪть 
города Линдена. Устья обЪъихъ 
трубъ, ведущихъ воду изъ ре- 
зервуара въ городъ, имЪютъ ра- 
струбы и устроены на 20 сант. 
надъ дномъ резервуара, чтобы 
въ нихъ не попадало осадка. 
Рычаги и рукояти, приводяпие 
въ движене клапаны и заслонки 
всфхъ трубъ, помЪщаются въ 
особыхъ здашяхъ, изъ которыхъ 
одно, большее, находится посреди 
передняго фасада резервуара, & 
два меньшихъ — по концамъ его. 
Башня посреди фасада построена 
потому, что прежде здфеь стояла 
подобная же башня, часто посЪ- 
щавшаяся ганноверцами, чтобы 
полюбоваться прекраснымъ ви- 
домъ на окрестности города. Въ 
посл» днее время водопроводныя 
сооруженя еще болЪе увеличены. 

Во ФранкфуртЪ на Май- 
нЪ, кромЪ двухъ водопроводовъ, 
берущихъ почвенную воду изъ 
Франкфуртскаго леса и р5чную 
— изъ р. Майнъ, устроенъ трет, 

приводяпИй воду для питья изъ горныхъ ключей. Область этихъ ключей, пло- 
щадью около 29 гектаровъ, раздфляется горнымъ хребтомъ на два округа — Кас- 
сельгрундъ и Бибергрундъ. Ключи текутъ между слоями песчаника, частью цзль- 
наго, частью растрескавшатося, оканчивающагося по большей части крутыми 
утесами и, несмотря на малую толщину растительнаго слоя, поросшаго густымъ 
ЛЪеомъ. Въ мфетахъ выхода ключей земля удалена, чтобы вода текла по чистому 
камню, и устроены сводчатые кирпичные каналы, собирающ!е воду въ камеры. 
Каждая камера состоитъ изъ двухъ отдЪлен: одного для заслонокть и другого 
для воды. Изъ каждой камеры выходить по двЪ цементныхъ трубы; одна ведетъ 
въ описываемыя далЪе оборныя камеры, другая служить для опорожнен!я камеры 
въ случав мути или засорен1я; кромЪ того, каждая камера снабжена холостой 
трубкой для удаленя избытка воды, чтобы не образовалось подпора въ ключахъ. 
Сборныя камеры устроены подобно предыдущимъ и расположены въ мЪстахъ сое- 
динен!я нЪеколькихъ каналовъ. При переходЪ каналовъ въ чугунные сифоны, 
также какъ въ мЪетахъ значительнаго уменьшен]я уклона каналовъ, устроены 
камеры — редукцюнныя, въ которыхъ совершается измЪнен!е скоростей. Цемент- 
ныя трубы снабжены черезъь каждые 5 м. длины отдушинами для вентилящи, 
служащими вмЪфстВ съ тВмъ для выпуска воды въ елучаЪ переполненйя, чтобы 
не пострадали трубы; у длинныхъ вЪтвей съ незначительнымъ уклономъ устроены 

Плане. 

518 и 519. Детали франкфуртскаго водопровода. 
Изъ „ЕгапкРатё и. 8. Валцеп“. 
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вычистные колодцы. Для соединевя обоихъ округовъ черезъ раздфляющ ихъ 
хребеть проложены двЪ штольни; послЪ ихъ соединен!я у Гизерборна ключевая 
вода Шлессарта проводится чугуннымъ напорнымъ водопроводомъ, длиной въ 
7502,6 м., съ падешемъ въ 10 м. въ еборный бассейнъ на вершинЪ Аспенгайнъ, 
гдЪ соединяется съ водой ключей Фогельсберга. Бассейнъ этотъ состоитъь изъ 
двухъ отдБленй для заслонокъ и двухъ камеръ для воды. Отсюда идетъ маги- 
страль въ городъ, проложенная черезъ гору Абтсхеге, вынтиной 70 м., гдЪ постав- 
лена балиня, съ вертикальной трубой въ 15 м. вышины; это имЪетъ цЪлью изба- 
вить трубопроводъ оть слишкомъ большого напора въ случаЪ переполнен я, а 
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520 и 521. Сборный бассейнъ ключевой 522 и 523. Франкфуртский водопроводъ. 
воды франкфуртскаго водопровода. Башня съ колонной. 

Изь „ЕгапЕРагё ц. $. Валцеп“. Изъ „ЕгапкРат п. в. Валцеп“. 

также — для разобщешя верхняго и нижняго участковъ, въ случаЪ если труба 
лпопнетъ. Трубопроводъ этотъ, при помощи камеры, переходить въ кирпичный 
каналъ длиною 720 м., подаюцИй воду въ резервуаръ на ЕгедЪегеег \УагЁе; онъ 
состоитъ изъ трехъ отдЪленй, и предполагается построить еще четвертое; отдЪ- 
лен!я раздълены перегородками на камеры длиной 32,5 м. и шириной 3,2 м., с00б- 
щающияся между собой поперемЪнно то у одного, то у другого конца — чтобы ве 
было застоя. Камеры покрыты цилиндрическими сводами, а сверхъ нихъ — землей; 
для вентилящи устроены отдушины. 

Удалене жидкихъ и твердыхъ отбросовъ. 

Остатки закрытыхъ каналовъ, служившихь для удалешя сточныхъ и 
дождевыхъ водъ, найдены уже въ раскопкахъ Вавилона, Ниневши и древняго 
Египта. Въ Аеинахъ были водосточные каналы, покрытые или сводами, или 
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каменными плитами. Въ РимЪ еще и понынЪ пользуются знаменитымъ водо- 
стокомъ С1озса шахииа, начало котораго было, по предан!ю, заложено Таркви- 
щемъ Прискомъ (около 500—600 до Р. Х.), большая же часть выстроена 
около начала христанской эры. Здфеь уже существовали трубы для отве- 
деня домовыхь сточныхъ водъ въ каналъ, тогда какь ранфе воды вылива- 
лись въ него при помощи ведеръ. Доказано, что уже въ Терузалим$ пробо- 
вали подвергать сточныя воды очищеню и пользоваться ими для орошешя 
насажденй; такъ, напр., кровь жертвенныхь животныхъ изъ Соломонова храма, 
по каналу проводилась въ особые очистные бассейны. Слфдующая по вре- 
мени попытка примЪфнить сточныя воды для орошеня была сдфлана въ 12 

ВЪЕЪ въ МиланЪф. Въ среде вЪка и позднфе, монастыри нерЗдко имёли 
прекрасно устроенную канализащю; канализащя же цфлыхъ городовь была 

Продольный разртзг. 

поперечный разризв. 

524. Верхн резервуаръ ключевой воды франкфуртскаго водопровода. 

мало извЪетна. Въ Гамбург найдены старыя дубовыя канализацонныя 

трубы, относяпцяся приблизительно къ 1300 г. Во Франкфурт первый 
сточный каналь былъ устроенъ въ 12 в. на м$фетф засыпаннаго крВпостного 
рва. Городъ Бунцлау имфеть канализащю съ 1531 г., причемъ сточныя воды, 
какъ и нынЪ, шли на поля орошеня. Англ све города, и прежде всего 
Лондонъ, также давно уже имфли соточныя трубы. Наибольшее чиело город- 
скихъ канализащй устроено во второй половинф 19 в., въ связи съ разви- 
темъ гиМеническихь познай и санитарныхъ требований. 

Современная канализащя представляеть собою сфть, разечитанную не 
только на потребности настояшаго времени, но и на будупйЙ ростъ го- 
рода, причемь во сЪченя каналовъ точно разечитываются сообразно коли- 
чествамъ протекающихъ водъ, уклоны трубъ подчиняются извфетнымъ пра- 
виламъ, устраиваются приспособлен!я для вентилящи и чистки каналовъ, и 
всЪ части сооружея дЪлаются изъ лучшихъ матераловъ. Первыя канали- 
защи въ Германи строились по проектамъ, составленнымъ ангИскими тех- 
никами, но съ семидесятыхъ годовъ много канализатй выстроено уже нф- 
мецкими инженерами. Изъ остальныхъь странъ можно указать на Итал!ю, 
тдЪ въ послднее время предприняты больш!я работы по устройству канали- 
защи. Въ частности, правильная канализащя устроена въ Гамбург — послЬ 
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большого пожара, въ 1842 г.; въ Лондон въ 1853 г, Нарижь — 1856, 
Франкфурт на М. — 1854, Мюнхень — 1857, Брюссель — вь начал 60-хь 
годовъ, Дрезденф — 1860, Берлин — 1878, ит. д. 

При устройствЪ еплавной канализащи сухой мусоръ долженъ, во всякомъ 
случаЪ, увозиться отдфльно. Въ числу отбросовъ, удаляемыхъ канализащон- 
ной системой, принадлежать экскременты, хозяйственныя воды, грязныя воды 
изъ фабрикъ и промышленныхъ заведевй и дождевая вода съ улицъ и дво- 
ровъ. При малой плотности населешя, напр. въ деревняхъ, не превышаю- 
шей 40 человЪкъ на гектаръ, еще возможва утилизащя отбросовъ съ дёлью 
удобревя: при плотности населешя около 100 чел. на тектаръ, напр. въ 
маленькихъ городахъ, уже необходимъ строЙ полицейсый надзоръ за устрой- 
ствомъ и содержашемъ отхожихъ м$етъ и узичныхь лотковъ. Наконецъ, 
при большей плотноети населеня, вредное вян!е скученности людей стано- 
вится еще бодфе замфтнымъ; уменьшается, напр., число незараженныхь 
колодцевъ. При существования же городского водопровода велфдетв!е устрой- 
ства клозетовъ, большаго соблюденя чистоты и большаго развитя промыш- 
ленности, расходъ воды, количество сточныхъ водъ и нечистоть возрастаютъ 
настолько, что необходимость въ ихъ отведен!и становится безусловною. 

При близости рЪки и достаточно высокомъ расположен города, дожде- 
вую воду можно свободно спускать въ рфку по открытымъ или закрытымъ 
плоскимъ желобамъ или канавамъ; однако, открытые водостоки неудобны 
зимою, и ихъ содержане въ порядЕкЪ обходится дорого, почему обыкновенно 
и дождевую воду направляютъь въ закрытые подземные каналы, подвергая 
ихъ такимъ образомъ постоянной промывкВ. При этомъ необходимо имЪть 
особые спуски на случай кратковременныхъ, сильныхъ ливней, могущихъ вы- 
звать переполнене сЪти. 

Нормальное для даннато м$фета количество дождевыхь водъ, подлежащее 
отведею канализащей, опредВляется прямымъ наблюдешемъ надъ количе- 
ствомъ атмосферныхъ осадковъ, и затфмъ площади поперечнаго сфчен!я ка- 
наловъ разсчитываются сообразно полученнымъ даннымъ. Данныя эти весьма 
неодинаковы въ различныхъ городахъ; въ БерлинЪ, напр., на 1 гектаръ по- 
верхности приходится оть 11 до 21 литра въ секунду. Количество гряз- 
ныхь водъ и нечистоть въ годъ, при населевши плотностью въ 125—150 жн- 

телей на гектаръ, приблизительно равно годовому объему атмосферныхъ 
осадковъ, но во время самато дождя оно составляеть лишь 1,5—2°/› дожде- 
выхъ водъ, причемъ на долю собетвенно экскрементовъ приходится ничтожно 
малый объемъ. Очевидно, поэтому, что на стоимость сооружен1я введеве въ 
канализацию хозяйственныхъ сточныхъ водъ и нечистоть не окажеть  ника- 
кого вмявя. Что касается до фабричныхь сточныхь водь, или воды изъ 
купаленъ, то вопросъ р%фшается на основами мфетныхъ условй. Сточныя 
воды, загрязненныя очень большимъ количествомъ жирныхъ веществъ, или 
содержания яды, лучше отводить отдфльно. 

Ради удешевленя устройства создали разд$льную систему, отводя дож- 
девую воду отдфльно, такъ какъ для нечистотъ и хозяйственныхь воДЪ до- 
статочны каналы весьма небольшого поперечнаго сБченя. Система эта умфетна, 
напр., въ небольшихъ голландекихъ городахъ, при маломъ уличномъ движени 
и большомъ числ р$чекъ и судоходныхъ каналовъ, перер$зывающихь городъ 
и позволяющихъ весьма легко удалять дождевую воду. ДалЪе, въ широко 
раскинувшихся городахъ на плоской мФетноети, при высокомъ уровнф грун- 
товыхъ водъ, устройство подземныхъ каналовъ достаточныхъ размфровъ для 
отведеншя дождевыхъь водъ можеть оказаться слишкомъ дорогимъ, и тогда 
приходится обратиться къ раздфльной системЪ. Наконецъ, иногда существуютъ 
старые каналы, уже настолько ветх!е, что по нимъ нельзя сплавлять нечи- 
стоты изъ боязни заражеющя грунта, но еще годные для спуска дождевой 
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воды. Въ городахъ, лежащихъ въ узкихъ долинахъ, можно для нижней части 
примфнить раздвльную систему, а для частей, лежащихъ на склонахъ горъ — 
общеснлавную, какъ это сдфлано напр. вь КарлобадЪ. Часть Кёльна, лежащая 
на лЬвомъ берегу Рейна, имфеть канализащю по раздфльной систем, а 
остальной городъ — общесплавную. Въ Гёттинген® раздфльная система при- 
ближаетея къ общесплавной тмъ, что вода, стекающая съ кровель и со 
дворовъ, направляется въ каналы, отводяшйе нечистоты, съ цфлью ихъ 
промывки. 

Раздфльная система предлагалась Лирнуромъ и Берлье въ видф выкачи- 
ван!я воздушнымъ насосомъ по узкимъ трубамъ однихъ нечистотъ, безъ хо- 
зяйственныхъь водъ; послёдыя были, однако, посл допущены Лирнуромъ. 
По систем Шоне хозяйственныя воды собираются въ резервуары, откуда нагне- 
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525. Планъ канализащи Кёльна. 

таются въ трубы сжатымъ возлухомъ. Въ систем8 Уэринга механичесыя 
приспособленя отсутетвуютъ, а для разжижен1я нечистоть и промывки кана- 
ловъ, на верхнемъ концф каждой лини ихъ устанавливаются промывные ре- 
зервуары, емкостью не менфе 1 куб. м. на каждые 520 жителей, и промывка 
производится ежедневно 1—2 раза. Въ вфтвяхъ, соединяющихь домовую 
канализацию съ уличной, водяного затвора (застоя) не дфлается, и домовыя 
вЪтви продолжаются до соединеня съ дымовой трубой здан!я, съ пфлью вен- 
тилящи. Однако, всВ эти системы нашли себ лишь ограниченный кругъ 
примънешя; повидимому изъ нихъ наиболфе практична система Уэринга, по 
которой устроена канализащя въ Мемфис (Америка). въ ОкефордВ и, въ 
небольшихь размфрахъ, вь Парижф. 

Сплавная канализашя должна быть безусловно защищена оть промерзанйя‘ 
и поэтому глубина заложешя каналовъ и трубъ не должна быть мен$е 1 м., 
а иногда и гораздо болФе, чтобы избавиться отъ затрудневый при перес$че- 
ви лин водо- и газопроводовъ, электрическихъ кабелей и т. п. Кром» 
того, глубина заложен!я каналовъ должна быть такова, чтобы канализащя 
могла осушать большую часть подваловъ, кромф исключительно глубокихъ. 
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Наконецъ, глубина заложения уличныхъ трубъ зависитъ и отъ ширины улицы, 

такъ какъ идуцйе къ домамъ отростки должны имфть достаточный уклонъ; 

послЗлнее обстоятельство заставляетъ иногда прокладывать вмФето одной — 

двз трубы по сторонамъ улицы. Такое устройство иногда можетъ оказаться 

ифлесообразнымъ и въ узкихъ улицахъ, & именно — тамъ, тд главная труба, 

или коллекторъ проложена настолько глубоко, что устройство непосредствен-` 

ныхъ соединешй ея съ домами можеть оказаться дороже нрокладки от- 

дфльныхь трубъ, параллельныхь коллектору и соединяемыхь съ нимъ въ 

концз улицы. 
Съ другой стороны не слфдуеть углубляться каналами въ область грун- 

товыхъ водъ, причемъ несоразм$рно возрастаеть стоимость работъ и затруд- 
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526. Планъ канализащи Франкфурта на М. (параллельная система). 

няется тщательное ихъ выполнеше, а сильное давлеюме снаружи заставляетъ 

дфлать конструкщю особенно прочною. Вообще уровень грунтовыхъ водъ 

понижается посл устройства канализащи, такъ какъ большая часть дожде- 

вой воды уходитъ изъ грунта, отчасти черезъ неплотности коллевторовъ, 

отчасти потому, что при ихь укладкЪ грунть разрыхляется и движен!е грун- 

товыхъ водъ происходить легче. Обратнаго прониканя грязныхъ водъ изъ 

волостоковъ въ почву, могущихь ее загрязнять, при тщательномъ выполнени 

работь быть не должно; кромф того, на внутренней сторонф стЪнокъ коллек- 

тора вскорф образуется слой жирнаго, слизистаго осадка, дВлаюций ихъ не- 

проницаемыми изнутри. 
Общее расположене сти водостоковъ проектируется въ зависимости отъ 

нивеллировочнаго плана города, такъ какъ коллекторы прокладываются или 

по направленю съ горы къ долинЪ, или по главной оси послфдней; вывод- 

ной коллекторъ кладется параллельно рфкф, для облегченя устройства ливне- 

спусковъ. Наконецъ, планъ с$ти зависить и отъ самихъ улиць, такъ какъ 

по главнымь улицамъ прокладываются болфе коупные коллекторы, и обратно. 
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Первоначально главный коллекторъ выводили кратчайшимъ путемъ въ рву; 
нынЪ это совершенно оставлено, велЪдетые сильнаго затрязнен1я р®къ оть 
такого устройства, и выстроенныя подобнымъ образомъ канализащи съ боль- 
шими издержками передфланы. Такъ, напр., въ ЛондонЪ, гдЪ водостоки откры- 
вались въ Темзу въ предфлахь города и совершенно отравляли ее, съ 1860 г: 
построены по обоимъ берегамъ больше выводные коллекторы, отводянце 
сточныя воды на 30 килом. ниже города, хотя это только отчасти устранило 
зло, перенеся заражене воды лишь изъ одного мФета въ другое. При уетрой- 
ств$ такихъ сборныхъ коллекторовъ получается такъ наз. параллельная 
система, причемъ, какъ, напр., во ФранкфуртЬ, главные коллекторы идуть 
приблизительно параллельно оси долины и въ конц соединяются въ одинъ 
общий. Такая система соотвфтетвуеть прямоугольному (шахматному) плану 

,| 
| 

| | 
о 

\— 

| 
==. 

М 
м о 2. Я № 

Р-Насосная станлйя. 

209. ыы 

527. Планъ канализащи Берлина (12 радальныхъ системъ). 

города; при радлальномъ же расположеши улицъ получается поясная система, 
причемъ коллекторы идуть по опоясывающимъ улицамъ, какъ напр. въ ЕёльнЪ, 
тд, кромф того, параллельно Рейну проложень еще сборный коллекторъ для 
стоковъ нижней части города. Въ большихъ же городахъь (Берлинъ) вся 
нлощадь раздфляется на клинообразные участки, и въ каждомъ изъ нихъ 
коллекторы располагаются вЪерообразно —рад1альная система. 

Изь коллекторовь сточныя воды или спускаются въ рфку, или же нз- 
правляются на поля орошеня; если послфдёйя лежать выше коллектора, то 
воды перекачиваются насосами. Для этого устраивается отстойный бассейнъ, 
обыкновенно круглый въ планЪ, раздвленный` пополамъь рёшеткою для за- 
держая крупныхъ предметовъ — кусковъ дерева, тряпья, соломы, бумаги и 
т. п. По одну сторону рёшетки въ бассейнъ открывается устье коллектора, 
по другую установлены всасываюцйя трубы, подаюнйя воду къ насосамъ; 
пройдя насосную станшю, трубы эти снова соединяются въ одну общую на- 
порную трубу. идущую къ полямъ орошен!я, слфдуя изгибамъ профиля м$- 
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стноети. Отсетойный бассейнъ снабженъ трубой на случай переполненя. 
Напорныя трубы дфлаются чугунныя, а въ наиболЪе опасныхъ мФетахъ —- 
сифонахъ, дукерахъ и подъ полотномъ желфзныхъ дорогь— желфзныя!; въ 
высшихъ точкахъ ихъ устраиваются воздушные краны для выпуска ско- 
пляющихся здЪеь газовъ, а въ наиболзе пониженныхъ — спуеки для оно- 
рожненя трубы въ случаз ремонта. 

Непосредственный выпускъ сточныхъ водъ въ р$Ъку не пред- 
ставляеть опасности въ санитарномъ отношен!и, если р$ка достаточно ши- 
рока, многоводна и иметь быстрое течеше, не дающее образоваться около 
устья коллектора гнюощимъ осадкамъ; подъ вмяшемъ свфта и воздуха очи- 
щен!е сточной жидкости быстро происходить само собою. Все же, однако, 
лучше спускать сточныя воды въ рфку не особенно близко къ городу, и 
ниже его по теченю р3зки. Тамъ же, глЪ течен!е слабо и не въ состояни 

уносить. и дезинфицировать гншоня вещества, подобный спускъ является 

528 и 529. Детали франкфуртскихъ коллекторовъ. 

Изь „Етапк?Ратф и. в. Ващеп“. 

источникомъ чрезвычайныхь неудобствъ, и въ такомъ случа необходимо. 
подвергать сточныя воды предварительному очищен!ю; стоимость этой 
операщи отчасти вознаграждается доходомъ отъ продажи получаемыхъ при 
этомъ вемлеудобрительныхь туковъ. Наконецъ, самая полная утилизащя 
сточныхь водъ для цфлей сельекаго хозяйства возможна при устройствЪ 
полей орошен1я. 

Канализащя Франкфурта на МайнЪ, устроенная по общесплавной системз,, 
справедливо считается образцовой. МЪетность иметь здфеь елабый уклонъ па-. 
раллельно р. Майну, и болЪе сильный — перпендикулярно этому направленйю; 
главные коллекторы уложены параллельно, побочные —перпендекулярно къ ръкъ. 
На каждомъ берегу Майна канализащя состоить изъ двухъ сиетемъ — верхней 
и нижней, причемъ верхняя собираеть стоки изъ выше лежащихъ частей го-. 
рода, не зависящихъ отъ уровня воды въ рЪкъ, и имфютъь особые спуски на 
случай ливня; въ обыкновенное же время воды верхнихъ системъ спускаются въ. 
нижн!я. Нижняя система, расположенная ниже высокаго уровня рЪки, снабжена. 
клапанами, препятствующими обратному теченю изъ р%ки, и для спуска въ р5ку 
главный коллекторъ системы продолжается на 41/. килом. ниже города. 

Кирпичные каналы уложены на глубинЪ отъ 2,5 до 10 м., чаще всего на. 
45—5 м. ниже улицы и раздфляютея по маметру на 8 класеовъ, отъ 1,6—2 м. до. 

1Въь послЪднее время, напр. въ ПарижЪ, съ усп$хомъ дфлають желЪзо-бетон-- 
ныя трубы, въ толщЪ бетонныхъ стфнокъ которыхъ проложенъ спиральный каркасъ. 
изъ желЪзныхь полосъ углового или крестообразнаго сВченя. Прим. Ред. 
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0,57—0,85 м. въ свЪту; меньшие каналы состоятъ изъ керамиковыхъ трубъ въ 0,38 
и 0,3 м. даметромъ. По своему назначеню коллекторы раздфляются на побочные, 
отводяц!е домовыя воды и дождевую воду съ дворовъ, выводные — ведуще къ 
ближайнтимъ ливнеспускамъ, и главные, разсчитанные на нормальные атмоефер- 
ные осадки. При разсчетЪ на каждаго жителя принятъ расходъ въ 150 литр. въ 
сутки, количество ливневыхъ водъ отъь 12 до 30 литр. въ секунду на гектаръ, и 
нормальное количество дождя, вмфстЪ съ хозяйственными водами — 3 литр. въ се- 
кунду на гектаръ. ВсЪ кирпичные каналы яйцеобразнаго сЪчен!я; круглаго с$- 
чен1я только ливнеспуски, устья и промывные бассейны, а также керамиковыя 

трубы. МноМе кирпичные каналы, 
благодаря узкости улицъ, пришлось 
строить при помощи тоннелей. 

Уклоны стоковъ, въ верхней си- 
стемЪ болЪе сильные, въ нижней ме- 
нЪе, измЪняются отъ 1:200 до 1:1000, 
У главныхъ коллекторовъ до 1: 3000 
и опытъ показалъ, что при этомъ уже 
не происходитъ органическихъ осад- 

° ковъ. На непрерывное 
удалене послЪднихъ 
обращено особое вни- 
ман!е; съ этой цфлью 
избЪъгнуты всяк1е углы 
и всЪ соединен1я сдЪ- 
ланы закругленныя, & 
коллекторамъ прида- 
на, для увеличеня ско- 
рости теченя при не- 
большомъ количествЪ 
жидкости, яйцевидная 
форма съчешя. КромЪ 
того, устроены приспо- 
соблешя для промыв- 
ки, пользуясь избыт- 
комъ воды въ водо- 
сборныхъ колодцахъ 
водопровода, а въ кол- 
лекторахъ для образо- 
ван!я временнаго под- 
пора воды поставлены 
заслонки и Шлюзы; 
нижняя сЪть промы- 
вается, спуская воду 
изъ верхней. Изоби- 
ле смотровыхъ и лам- 
повыхъ колодцевъ 

позволяеть елЪдить за 
исправностью  веЪхъ 
каналовъ. КромЪ лам- 
повыхъ колодцевъ, 

для вентилящи сЪти 
устроены черезъ 30— 
40 м. особыя верти- 
кальныя трубы, про- 

ходян{я отъ вершины свода канала до мостовой и закрытыя сверху рёшеткой; 
всЪ домовыя восходяцйя вЪтви, если по близости нфтъ чердачныхъ оконъ, про- 
должаютея поверхъ кровли; такимъ образомъ воздухъ входить черезъ рфшетки 
уличныхъ отдушинъ, проходить по каналамъ, согрЪвается здЪсь и выходить че- 
резъ чердачныя вытяжныя трубы. Такъ какъ зимою воздухъ спирается въ верх- 
ней части сЪчевшя коллекторовъ, то устроено много особыхъ вентиляцюнныхъ 
башенъ. Для двухъ изъ нихъ воспользовались существовавшими старинными 
башнями, остальныя сдланы въ видЪ фабричныхь трубъ, вышиной въ 30 м. и 
даметромъ 1,4 м. въ евЪту. 

Дождевая вода со дворовъ спускается по керамиковымъ трубамъ въ 0,45 м. 
Даметромъ, съ незамерзающимъ водянымъ затворомъ и застоемъ для песка. 
Для домовыхъ стоковъ выработаны подробныя правила, касаюпияся ихъ устрой- 
ства и содержаня. Изъ клозетовъ вода идетъ по чугуннымъ, внутри асфальти- 

530 и 531. Вентилящонная башня канализащи Франкфурта. 

Изъ „ЕгадЕРаг а. з. Валиеп“, 
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рованнымъ трубамъ, съ заливкою стыковъ свинцомЪъ; остальныя домовыя трубы 

или керамиковыя, или чугунныя. 
Въ обыкновенное время воды отводятся за 4,5 килом. ниже города по течен1ю, 

и тамъ спускаются въ Майнъ; при высокой вод, или при ливн, открываются 

ливнеспуски, состояпые изъ деревянныхъ трубъ, устроенныхъ наклонно къ на- 

правлено течешя и выдающихся далеко въ рЪку; такимъ образомъ еточныя 

Обозначетщя: 
—----.- Напорная труба. 

--—®—-- Водяной кранз. 
.--н—- Запорный кранз. 

Еанализая. 
>  Устья дренажа, 

Арабская цифры обозначають 

дзаметрь трубе. 

533. Поля орошеня Осдорфъ и Гейнерсдорфъ. 

Изъ „КапаНзайоп у. ВегИи“ Гобрехта. 

воды попадаютъь въ самую сильную струю теченя. Изъ обоихъ главныхъ кол- 

лекторовь нижнихъ системъ, коллекторъ лЪваго берега идеть кь осадочнымъ 

бассейнамъ; коллекторъ же праваго берега пересъкаетъ рЪку при помощи дукера, 

образуемаго двумя желвзными' трубами по 750 мм. даметромъ каждая, изъ ко- 

торыхъ обыкновенно работаетъь лишь одна. На случай особеннаго ливня и здЪеь 

устроенъ запасный спускъ въ рЪку. 
Осадочные бассейны состоять изъ четырехъ, покрытыхъ сводами ка- 

меръ, расположенныхъ параллельно рЪкф. Приводящая воды галлерея передъ 

входомъ въ камеру расширяется въ видЪ отетойнаго колодца, въ который откры- 

ваются дукеръ и Саксенгейзерскй коллекторъ; когда притокъ воды слишкомъ 

силенъ, бассейны переполнены и, слФдовательно, всв нечистоты очень сильно 
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разбавлены, то воды направляются отсюда, минуя отетойные бассейны, прямо въ 
выводную галлерею. Каждая отстойная камера имЪетъ вмЪстимость въ 1100 куб. м., 
такъ что вода отстаивается въ ней около 6 часовъ, средняя скорость течен1я въ 
камерахъ около 4 мм. въ секунду. Размвры камеры таве: ширина по верху 6 М., 
по низу 5,4 м., длина 824 м., глубина при входъЪ 2 м., при выход —3 м. Отсюда 
отстоявшаяся вода переливается черезъ порогъ въ выводную галлерею и напра- 

вляется въ Майнъ. Благодаря необыкновенной медленности движен!я въ каме- 
рахъ и ДЪъйствю прибавляемыхъ химическихъ веществъ, изъ воды въ камерахъ 

осаждается большая часть содержащихся въ ней органическихъ примЪсей. Когда 
ВЪ камерЪ образуется довольно толетый слой осадка, то прекращаютъ впускъ въ 

нее воды и особымъ насосомъ откачиваютъ жидкую грязь, а боле плотный илъ 
выгребаютъ; затЪъмъ то и другое кладется на складъ и просыхаетъ, отчасти на 

воздухЪ, отчасти велЪдетые дренажа. 
ПримЪшиваемыя химическвя средства состоятъ изъ сБрнокиелаго глинозема 

и извести, которые въ видъ растворовъ проводятся по керамиковымъ трубамъ 

къ тому мзсту, гДЪ галлерея открывается въ камеру, и сперва впускается ра- 

створъ сЪрнокиеслаго глинозема, затЪмъ — извести. Будучи высушенъ, осадокъ 
находить себЪ примЪнен!е въ качествЪ удобрительнаго средетва. 

При проведения сточныхъ водъ на поля орошеня, напорная труба раз- 
дфляется на множество отростковъ меньшаго даметра, на концахъ снабжен- 
ныхь заслонками и выпускающихъь воду на наиболфе повышенныя точки 
полей орошешя. Чтобы не происходило чрезм$рнаго увеличеня напора въ 
то время, когда большая часть заслонокь закрыта, напорная труба оканчи- 
вается открытой вертикальной трубой, черезъ которую можеть выливаться 
избытокъ воды; въ этой трубф движется поплавокъ, соединенный съ указа- 
телемь и дающй возможность видфть высоту воды въ трубЪ. Изъ выпуск- 
ныхъ заслонокъ вода течеть большей частью по открытымъ канавамъ, ко- 
торыми изрфзано все поле. На склонахь холмовъ сфется трава, на менЪе 
крутыхъ склонахъ устраиваются гряды и разводятся овощи, а на совершенно 
горизонтальныхь мфетахъ дфлаются пруды, въ которыхъ воды отетаиваются, 
очищаются и затВмъ могутъ быть спускаемы по канавамъ. Подобнымъ обра- 
зомъ можно безплодную, песчаную м$етность сдфлать весьма плодородной и 
тьмъ, разумФется, увеличить ея доходность. Конечно, со временемъ почва 
полей орошеня можетъ дойти до предфла насыщеня удобрительными веще- 
ствами, и тогда представится необходимость избрать другую м$етность для 
устройства новыхъ полей орошешя. Вопросъ этотъ въ настоящее время 
еше недостаточно изученъ. 

Городекля общественвыя зданля, 

Изъ воЪхъ зданй, играющихъ роль въ различныхъ функщяхъ жизни города, 
мы коснемея здфеь лишь немногихъ. Центральное помфщене для городекого 
управлев1я находится вь ратуш%, объ архитектурныхъ особенностяхъ ко- 
торой мы уже говорили. При составлен ея плана всего улобнфе, чтобы 
доступь во все служебныя комнаты быль изъ общаго корридора, и чтобы въ 
случаЪ расширеня или сокращев1я дфятельности котораго либо изъ отдфлевй 
было возможно соединять дв комнаты въ одну, снявъ раздфляющую ихъ 
переборку, или наоборотъ. Необходимая принадлежность ратуши — красивый 
вестибюль и просторная главная лЗетница, близъ которой располагаются залы 
для засфдавшй и различныхъ торжественныхъ случаевъ. КромБ главной, въ 
крупныхь ратушахь имфются еще второстененныя, на разстояи около 80 м. 
одна отъ другой, а также подъемныя машины для людей, для документовъ, 
и т. п. Для служебныхь помбщевй достаточна глубина въ 6—7 м.; раз- 
стояе между осями оконъ цфлесообразно принимать въ 3—81/. м., хотя 
Часто дфлають его гораздо болфе, изъ желан!я придать большую монумен- 
тальность фасаду. Для корридоровъ достаточна пирина въ 3—31/5 м.; иногда, 
въ большихъ ратушахъ, корридоры дфлаютъ вдвое шире, и тогда они же 
служатъ гардеробными и передними. Помфщен!я каессъ слдуеть располагать 

Истор!я строительн. искусства, 35 
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въ ‘первомъ этажь. Вообще вся постройка должна быть произведена изъ 

матер!аловъ, не страдающихь отъ огня. 
Разносторонняя дфятельность городского управлен1я нер$дко заставляеть 

строить нФеколько здавЙ для его различныхъ отдфленй, напр. выдфлить въ 

особую постройку залъ засзлавЙ съ принадлежащими къ нему помфщенями, 

какъ это уже давно дфлается во Франщи. Въ Парижь, кромф центральной 

ратуши — Не! де УШе, имфется отдёльная мерйя въ каждомъ округ. 

Мномше города имфють, кромф того, отдфльные общественные залы для 

различнаго рода, засфдавй, выставокъ, музыкальныхъ собран и т. п., — 

напр. въ Кельнф, Майнц®, Страсебургв. Образцомъ этого рода можеть слу- 

жить обширный городской залъь въ Майнц, съ эстрадой для оркестра; кругомъ 

расположены  ве- 
стибюль, гардероб- 
ныя, фойе, ресто- 

ранъ и друг1я помф- 
щеня; надъ ними 
идуть галлереи, на 
которыя ведутъ 

лфетницы въ углахъ 

к зданя; въ подвалф, 
кромЪ хозяйствен- 
ныхъ помфщенй, 

имфютея погреба, 

Сиротекй 
совтв 

Г аеввоа6=5е6 
Комн. 
дал ауд. ‘всабвосоаек, сдаваемые внаймы. 

Бурю- ] === _ Зав застд, : Школьное 

жистру а а ый ее дьло требуетъ отъ 
РЕ | же города много ва- 

ГИ Тардет. тратъ, такъ какъ 
ыыы | Пред. постройка и содер- 

` Секрет.  ЖаШенизШихЪучи- 
лишъ всецфло ле- 

жить въ Германи 
на  городекихъ 

точная управлешяхъ. Въ 

534. Ратуша въ ВисбаденЪ, здани школы глав- 
постр. въ 1884—1887 г. арх. Г. Гаубериссеръ. Планъ главн. этажа. ную роль играютъ 

классы, разм5рами 

въ длину 7—9 м., въ ширину 7 м. Въ новфйшее время всегда строють 

классныя помфщеня такъ, чтобы ихъ длина превосходила глубину, иначе 

при значительной глубинф комнаты страдаетъ освзщеше въ м%етахъ, отда- 

ленныхь оть оконъ. Илошадь послфднихъ равняется */, илощади пола. 

Классы располагаются вдоль свЪтлаго корридора, по одну или по обф сто- 

роны его; корридоръ дЪлается не уже 3 м. и иногда служить и для верх- 

няго платья. Если въ одномъ. и томъ же злаши учатся мальчики и дёвочки, 

то необходимо устраивать для нихъ отдфльныя помфщен1я и отдфльныя лв- 

стницы; если же училище предназначено лишь для дфтей одного пола, то 
достаточно одной главной лфетницы, съ маршами не уже 2 м., одного вы- 
хода на улицу и одного —во дворъ. Кром классовъ, въ городекомъ учи- 

лищф должны быть комнаты для учителей, администрали и помфщене для 

прислуги, съ особымъ входомъ; послёднее услове необходимо, чтобы въ 

случаЪ, если захвораеть кто либо изъ семьи служителя, предохранить уче- 

нИКОвЪ ОТь заразительныхь бол$зней. 
Въ училищахъ съ болЪе обширной программой необходимы кабинеты для 

директора и инспектора, залъ совфта, особые класвы для преподаван!я физики 

те 
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и хими съ амфитеатральнымъ расположешемъ, и при нихъ комнаты для под- 
готовки опытовъ; залъ для рисовашя и при немъ модельная; библотеки для 
учениковъ и учителей и актовый залъ. Общая форма плана можеть бытъ про- 
извольна. Обыкновенно классы обращены окнами на востокъ, западъ или югъ, 
рёже на сБверъ; классъ физики долженъ быть обращенъ на югъ, чтобы поль- 
зоваться прямымъ солнечнымь свётомъ при опытахъ спектральнаго анализа: 
рисовальный классъ обращается окнами на сЪверъ. Необходимыя условя для 
школьнаго здан!я — хорошее отоплеше, обильная вентилящя, достаточное коли- 

чество хорошо устроенныхъ и тщательно 
содержимыхь клозетовъ и простая, но 
солидная, массивная архитектура. 

1-й этажь 2-й этажь 

- 536. Окружная школа на ул. Несталоцци въ 
535. Шнола юанна въ ШтутгартЪ, арх. Вольфъ. ДрезденЪ, арх. Фридрихь. 1-й зтажъ. 

}Залз для 
Е} яюая 

537 и 538. Высшее городское училище въ ГамбургЪ, арх. Циммерманъ. 

Кл. классы, Г учительская, Р комнаты педелей. 

Приюты устраиваются или по корридорной системф, причемъ веф жилыя 
и классныя помфщевя располагаются въ нфеколькихь этажахъ вдоль кор- 
ридоровъ, или же по павильонной системЪ, причемъ каждая группа питом- 
цевъ живетъь въ отдфльномъ домЪ. Сиротемй пршотъ въ Гамбург для 500 дЪ- 
тей обоего пола выстроенъ по корридорной системЪ. Въ средней, трехъ-этаж- 
ной части здашя помфщаютея администрая, церковь и лазаретъ; въ двухъ- 
этажныхъ боковыхъ флигеляхьъ находятся классы и жилыя помфщеня. Кухня, 
прачешная и отхожя м$ета устроены въ подвалф. 

По павильонной системЪ устроенъ городской сиротеый прють въ Рум- 
мельсбургЪ близъ Берлина. Пять трехъ-этажныхь зданй назначены для 
мальчиковъ, три—для дфвочекъ, и въ каждомъ изъ нихъ, подъ наблюдешемъ 
особаго надзирателя, живетъ группа въ 50 питомцевъ. На каждые два дома 

‹ 35* 
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имфется одинъ обций дворъ. Въ отдфльномъ трехъ-эзтажномъ зданши раено- 
ложены церковь, залъ для музыки, служебныя и хозяйственныя помфщешя. 
При учреждени имфются отдфльныя здашя для лазарета и машинъ, гимна- 
стичесый залъ, сады, пашни, хозяйственный дворъ со службами и купальня. 

Купальни и бани, общественныя отхожя мфета, больницы, дезинфек- 
цонныя камеры, кладбища, рынки и скотобойни предетавляютъ собою на- 
столько обтирную область спешальнаго характера, что заслуживають болфе` 
подробнаго обзора. 

Хозяиств. 
здан. 

‘оо нто но’ 

‘этой аонозъд 

д 

См. 
ом для 08. 

Гимнасти- 
чески 9. 

РЕЛЕ ЛИ: Е: ЧИНА 
нии 

оборо ооо ол ооорооо о9соор о > ы] 
о 30 35° 150 20ы О ЕЧЬ : 5 ем" 

539. Генеральный планъ городского сиротскаго пр!юта въ РуммельсбургЪ, Берлинъ. 

Арх. Гольцманъ. 

Снабжеше городовъ пищевыми продуктами. 

Если скромныя потребности небольшихъ городовъ и м$5етечекъь могуть 
удовлетворяться простымъ базаромъ, на который въ опред$ленные дни и часы 
съ$зжаются окрестные поселяне - торговцы, то въ большихъ городахъ для 
постоянной, прочно организованной торговли предметами продовольетвя и 
обезпеченноети надлежащаго качества послФфднихъ, необходимы несравненно 
болфе сложныя учрежденя. Для этого надобно, во-первыхъ, устроить должнымъ 

образомъ подвозъ припасовъ по желфзнымъ и шоссейнымъ дорогамъ, а также 

и волою; во-вторыхь, необходимо устройство центральныхъ рынковъ, непре- 

мВнно крытыхъ, чтобы овощи и плоды, хлЬбъ, мясо, дичь, рыба и продукты 

сельскаго хозяйства не страдали отъ неногоды подъ открытымъ небомъ. 
Санитарно-полицейсяй налзоръ надъ состоящшемъ вевхъ этихъ принасовъ 
сравнительно довольно простъ, за исключенемъ мяса. ‘Только обязательный 

убой скота на городскихъ, надлежаще устроенныхъ скотобойняхъ, въ состоя 

обезпечить населешю должное качество мяса; при этомъ необходимъ, разу- 
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мВется, и надзоръ за качествомъ и состояшемъ скота до убоя, и такимъ 
образомъ непремфнной принадлежностью всякой скотобойни является ското- 
пригонный дворъ. 

Рынки. 

Въ прежнее время м$етами для рынковъ служили площади, окружев- 
ныя галлереями или аркадами, въ которыхъ помфщалиеь лавки. Современ- 
ный крытый рынокъ получится, если мы покроемъ такую площадь кровлей 
и обнесемъ ее кругомъ стВнами. Устройство крытыхъ рынковъ относится 
тлавнымъ образомъ къ послёднимъ тридцати годамъ, когла усилившееся 

Планъ 

Омитфильдскаго 

рынка 

65 Лондонь 
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>) 
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° 540. Планъ Смитфильдскихъ рынковъ въ ЛондонЪ. 

Изь „Лейзевг. #. Ваамевеп“. 

уличное движен!е заставило подумать о томъ, какъ бы освободить улицы и 
площади отъ загромождающихь ихъ товаровъ и сберечь послВдНе оть сы- 
рости, солнца и мороза, въ то же время облегчивъ и доступъ покунателямъ, 
и санитарный надзоръ. 

Выборь м3ета для рынка зависить отъ того, предназначается ли онъ 
для оптовой, или же для розничной торговли; въ первомъ случаВ онъ или 
устраивается подлЪ желЪзной дороги, или соединяется съ ней особой вЪтвью, 
иногла подземной. Рынки для торга въ розницу устраиваются несравненно 
чаще, и количество ихъ въ город должно быть достаточно, чтобы покупа- 
телямъ не приходилось ходить слишкомъ далеко. ЁромВ торговыхъ рядовъ, 
въ нихь должны имЪться небольшя помфщеня для администращи и при- 
слуги, отхожя мЪ%ота для мужчинъ и женщинъ, ногреба и ледники для хра- 
нен!я товаровъ и столовая. 

Различ1я въ постройк, главнымъ образомъ въ устройств стфнъ, обу- 
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словливаются климатомъ. На югЪ иногда вовсе не дБлаютъ наружныхь 
ствнъ; во Франщи и Бельти етфны состоять изъ деревянныхъ или стеклян- 
ныхь жалузи, надъ высокимъ цоколемъ; въ Гермаши и Ангши уже прихо- 
дитея строить массивныя стЪны съ глухими или открывающимися окнами. 
Для удобства внутренняго расположеня почти безразлично, опирается ли 
кровля на разетавленные внутри рынка деревянные или металличесяе столбы 
и кожонны, или же ихъ нётъ вовсе, и устроены висящя стропила. Двухъ- 
этажное расположен!е первоначально считалось непрактичнымъ, тецерь же 
къ нему понемногу начинають привыкать; какъ сами торговцы, такъ и пуб- 
лика уже не такъ чуждаются лфотницъ, ведущихъ на галлерею. При вея- 
кихъ климатическихь условяхь необходимы для рынка: залцита отъ прямыхъ 
солнечныхъ лучей, обильное искусственное освфщеве вечеромъ; достаточное 

число выходовъ и входовъ, обезпеченныхъ противъ сквозного вфтра, хорошая 
` вентилящя черезъ окна и фонарь на крыш$, достаточный водопроводъ, соеди- 

5 о 5 20 15 20т 

541. Городской мясной и курятный рынокъ въ ЛондонЪ (разр%зъ). 

. Изъ „АП. Ваплеймар“. 

невше съ городской канализацонной сЪтью, твердые полы и панели стфиъ, 
которыя можно было бы мыть. При оптовой торговлф, кромф того, необхо- 
димо устроить удобный доступь, прибывающимъ и отьБажающимь возамЪ 
и тачкамъ. 

Внутреннее пространство чаще веего ен: на а мета, 
перегородками, стоящими на полу; для торговли мясомъ перегородки дфлаются 
изъ желфзныхь стоекъ, съ натянутой между ними толстой проволочной р%- 
шеткой, ‘съ крючками для подвфшиван!я мяса. Вообще ‘елфдуетъ избфгать 
такихъ конотрукщй перегородокъ, которыя могли бы препятствовать свобод- 
ной циркулящи воздуха, или м$шать при мыть половъ. Для рыбы устраи- 
ваются каменные бассейны, всего лучше — мраморные, съ непрерывнымъ про- 
токомъ свЪжей воды. Для каждаго отдфльнаго мфета постоянной торговли 
овощами, цвзтами и мясомъ достаточна площадь въ 4 кв; м., т. е. 2 м. въ 
ширину и 2 м. въ глубину; для торговли рыбою — нЪсколько боле. Для отлфль- 
ныхь же месть, которыя сдаются не по долгосрочнымъ контрактамъ, а на 
одинъ разъ, иногда достаточно и 1 кв. м. Проходы. между лавками должны 
быть не уже 2 м., а передь мясными рядами — не уже 2,3 м. Общая форма 
плана бываеть чаще всего прямоугольная, но можеть быть и какая угодно. 

Такъ какъ разработка деталей устройства рынковъ пруобрфтаетъ особую 
важность именно въ большихь городахъ, то въ этомъ отношени одинъ изъ 
самыхъ поучительныхь примфровъ представляеть Лондонъ, въ которомъ 
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насчитывается до 50 различныхъ рынковЪ. Въ центральной части Лондона— 
въ Сити, вь промежутокъ межлу 1860—1880 г. построено четыре большихь 
рынка для обезпеченя продо- 
вольстыя 4-миллоннаго насе- 
лен!я, въ Сиитфильдь, въ видЪ 
двухь, почти одинаковыхъ кры- 
тыхъ корпусовъ для дичи и 
овощей, и двойного корпуса для 
мясного рынка, и въ Биллинг- 
сгэтв на Темз$ — рыбный ры- 
нокъ, получающий рыбу прямо 
съ морскихъ судовъ. Смит- 
фильдеый рынокъ соединяется 
подземной вфтвью со всеми лон- 
донскими желфзными дорогами, 
что чрезвычайно облегчаеть и 

удешевляеть доставку продук- 
товъ не только изъ всей Анг- 

ли, но и изъ за границы. 
Смитфильдеый рынокъ, раздф- 
ленный тремя понеречными ули- 

цами, занимаеть площадь ВЪ 
7400 м.; двЪ улицы открыты 
и проходять между тремя по- 
именованными выше корпусами, 
& третья, перекрытая, раздф- 
ляетъ пополамъ корпуеъ мяс- 
ного рынка, Послфдей, кром$ 
того, дЪлитея продольнымъ хо- 
домъ, шириной 7,6 м., и шестью 

поперечными, шириной по 5,5 м., 
на 16 отдфленй, въ которыхъ 
помВщается 162 лавки по 11 м. 

длиной и 4,5 м. шириной, тор- 
тующихъ исключительно оп- 
томъ. Каждая лавка состоить 
изъ собственно. торговаго по- 
мфщеня и лежащей за нимъ 

комнаты для отвфшиван!я, хра- 

нейя и кассы, а небольшая 
комната наверху, въ которую 
ведетъ лфстница, предназначена 
для хозяина лавки. Въ 4 угло- 
выхъ павильонахъ расположены 
внизу служебныя помфщеня, & 

вверху — рестораны и отхожя 
мфета. На массивныя наруж- 
ныя стфны опирается система 
мансардныхъь кровель въ 9 м. 542 и 543. Рыбный рынокъ въ Остенде. Разрёзъ и планъ 

пролетомъ, нижея, болЬе кру- Изъ „ЛеНзент. {. Ваахуезеп“, 

тыя части которыхъ состоять 
изъ стеклянныхь жалузи, пропускающихъ свфть и воздухь, а верхняя — 

сплошная. Въ годъ черезъ рынокъ проходить до 200 милл. килогр. мяса. 

Рынокъ для дичи, построенный по тому же принципу, иметь четыре 
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понеречныхъь и столько же продольныхъ корридоровъ по 6,5 м. шири- 
ной и разд$ляется на 72 лавки по 28—65 кв. метр. площадью. Подвалъ, 
черезъ который проходить желЬзная дорога, содержить обширныя, высомя 
кладовыя. 

Зеленной рынокъ устроенъ нфеколько иначе: средняя чаеть его, опираю- 
щаяся на 16 столбовъ, свободна и служить дворомъ для склада и для стоянки 
возовъ; кругомъ этого двора двойнымъ кольцомъ расположены лавки, изъ 
которыхь 83 обращены внутрь двора, а 44 — внаружу. ВелЬдетве разницы 
въ высотв поверхности улицъ и двора, который лежитъ на одномъ уровн® 
съ поломъ остальныхъ рынковъ, устроены рампы и лфетницы; въЪздъ извнЪ 
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544. Планъ рынка въ Лейпциг®. 

къ подземной товарной станщи, имфюпИй спиральную форму, устроенъ на 
близъ лежащей площади. | 

Рыбный рынокъ въ БиллингсгэтЬ имфеть покрытые сводами подвалы въ 
2000 кв. м. площадью, занятые торговлей устрицами, машиннымъ отдфле- 
немъ, котлами для варки рыбы и раковинъ, кладовыми тостинницъ и 14 
лавокъ перваго этажа. Первый этажъь площадью 3309 кв. м., изъ которой 
около 2000 кв. м. занято внутреннимъ дворомъ. 

Центральные рынки въ ПарижЪ, построенные послф 1848 года, 
поставлены на мфетБ сараевъ, существовавшихъь еще въ 12 вЪкф, впослЪд- 
стыши, въ 16 в. замненныхъ крытыми галлереями. Они занимають площадь 
вЪ 87790 м., изъ которой 21080 кв. м. приходится на восточную и 19310 
кв. м.— на западную группу строен!й, раздЪленныхъ рыночнымъ будьваромъ, 
3800 кв. м. на хл5бный рынокъ, остальное — на улицы. Изъ двфнадпати па- 
вильоновъ обфихъ групиъ окончены постройкою десять. Для мяса устроенъ 





анны 60-6 

= абтиу. +. 

ГороплА И ГОРОДСКЯ СООРУЖЕНИЯ. 

Я Фасадъ и планъ. 

546 и 547. Зеленной рынокъ Максимилана въ МюнхенЪ, арх. Мюффа. 

при бойнЪ въ Ла-ВильеттВ отдфльный цёнт- 
ральный рынокъ. Дневной свЪть проникаеть 
въ павильоны, какь въ древнихъ базиликахъ, 
черезъь вертикальныя части ступенчатыхъ 
крышъ. ВездЪф устроены подвалы. Подзем- 
ная желфзная дорога, проектированная для 
соединен1я съ главными лишями ж. д., еще 
не выполнена. 

Бельг!Иск!е рынки построены по 0б- 
разцу французекихъ. Оригинальна кольце- 
образная галлерея рыбнаго рынка въ Остенде, 
у рыбачьей тавани, окружающая открытую 
площадь въ 46 м. маметромъ. Въ Итал!и, 
гд$ сохранились старинныя, для нашего вре- 
мени тБеныя арочныя галлереи, рынки но- 
ваго типа устроены въ Милан и Фло- 
ренщи. — | 

Въ Герман1и починъ принадлежить 
Берлину, построившему въ 1886 г. целтраль- 
ный рынокъ возлЬ вокзала Александров- 
ской площади, непосредственно съ нимъ 
связанный рельсами, причемъ в1адукъ соеди- 
нительной вЪтви, площадью около 2000 кв. м., 
содержитъ. помфщешя для оптовой торговли. 
Рынокъ представляеть собой прямоуголь- 
никъ въ 117 м. длины и 99 м. ширины, об- 
щей площадью 11600 кв. м. вмфетВ съ в!а- 
дукомъ. Главное помфщене образуютъ три. 
зала по 20 м. шириной и 56,25 м. длиной, 
освфщаемыя на подоб1е парижскаго рынка. и 
раздфленные узкими, двухъ-ярусными про- 
ходами, которые продолжаются кругомъ 
стЬнЪ въ видф галлерей. Въ первомъ этажь 
1711 кв. м. занято проходами и неогоро- 
женными м$етами для торговли, а 3753 
кв. м. разгорожено, образуя 790 мясныхь и 
рыбныхъ лавокъ, склады, конторы и реето-. 
ранъ. Подвалъь имфеть 4609 кв. м. Для. 
подъема товаровъ устроены, кром лфет-“ 
ницъ, подъемныя машины. Кромф берлин-.: 
скаго, интересны центральные рынки во 
Франкфурт на М. и въ Ганноверв. 

Одинъ изъ старфйшихъ хлЪбныхъ рын- 
ковъ— НаЦе амх В16з, построенный въ Па- 
рижБ въ 1763—1767, и образующий чаеть 
центральнаго рынка. Круглый дворъ, д1а- 
метромъ въ 40 м., окруженъ кольцеобразной 
галлереей, подъ высокой сводчатой кровлей 
которой помфщаются закрома для зернового 
хлЬба. Посл пожара, уничтожившаго де-’ 
ревянный куполъ двора, первоначально .от- 
крытаго, были поставлены желёзныя стро- 
пила. Съ 1889 г. здан!е это служить бир- 
жею. Хлфбныхь рынковь меньшаго раз- 
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мфра существуеть во Франши не мало — напр. въ РеннЪ, гдф подобный ры- 

нокъ имфеть прямоугольную форму плана, размфрами въ 27Х 34 м., съ 

бозЪе высокой средней частью, содержащей закрома, и боковыми колонна- 

дами. Большой рынокъ построенъ вь 1851 г. въ Мюнхен, размфрами 

431 Х 26 м.; здфеь въ первомъ этажё расположенъ хлЬбный рынокъ, во 

второмъ и продается хмель, въ третьемъ — шерсть. 

Бойни. 

Цъховыя бойни для свиней и рогатаго скота существовали уже въ Рим$ 

временъ республики, и въ средневфковыхъ городахъ, гдБ для нихъ избира- 

лось мЪето за городомъ, по возможности близъ воды. Онф состояли обыкно- 

венно изь пустыхь внутри корпусовь, безъь раздьлев!я на стойла и безъ 

1:250 
о 

548. РазрЪзъ бойни для крупнаго рогатаго скота, на берлинской центральной скотобойнЪ. 

Арх. Бланкенштейнъ. 

побочныхъ пристроекъ, кром$ Англи, гдВ стойла, служебныя здая и мяс- 

ныя лавки окружали открытые дворы. Съ уничтожешемъ самостоятельности 

гороловъ и съ падешемъ значешя цфховъ, замфчается въ устройств боенъ 

упадокъ, длившийся до эпохи Наполеона Т, заставившаго въ 1807 г. Парижь, 

а за нимь и проще, боле значительные города построить городская бойни, 

съ воспрещешемъ мясникамъ производить убой скота тдв либо въ иномъ 

мфетБ. Примфру Франши послфдовала и Герман! я, хотя уже лишь въ 60-хъ 

тодахъ; нын® въ Гермаши существуеть до 250 боенъ, и даже неболыше 

торола начинають обзаводиться ими. Слфдуеть отдать предночтене непо- 

средственному завфдываншю бойнями самимъ городомъ, какъ учреждешемъ, 

которое, по сравненю съ. частными предпринимателями, болфе заинтересовано 

въ санитарныхь улучшешяхъ боенъ, нежели въ ихъ доходности. 

Мъсто для бойни избирается обыкновенно внЪ“ застроеннаго района, 

но лолжно имЪть удобное сообщеше какъ съ м$фотами продажи мяса, 

такъ и съ источниками подвоза или пригона скота; необходима поэтому 

желЪзнодорожная соединительная вЪтка. Если н%тъ правильной канали- 

защи, то желательна близость рфки, но во всякомъ случа ниже города, и 

при услови устройства осадочныхь бассейновъ для удерживаюя твердыхъ 

частицъ. 
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Необходимыя принадлежности каждой бойни, въ видЪ отльльныхъ  по- 
строекь или же находяпйяся подъ общей крышей: помфщен!я для убоя скота, 
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549. Планъ бойни для крупнаго скота въ Кассель, 
арх. Вейсъ. 

убиваются или въ проходЪ, раздёляю 
Нри убо$ въ общихъ пом щешяхъ, 
мани, облегчается надзоръ за производетвомъ всЪ 

Ве$ здашя боень должны быть устроены надежно для 
и провзтриватемъ. 

и1079 эмнна 00 

эх0уд э9ни'9900Ц 

для промывки внутренностей, для скла- 
да навоза, для выдфлки удобреня; 
стойла отдфльно для здоровыхъ, со- 
мнительныхъ и больныхъ животныхъ; 
далЪе, помфщен1я для машинъ, котловъ, 
склады угля, для запасовъ холодной 
и горячей воды, отхожя мфота, квар- 
тиры служащихь и микроскопическая 
станщя, а на крупныхъ бойняхъ, кромё 
того, —буфетъ, альбуминный и сало- 
топенный заводы. Относительно об- 
щаго расположешя можно сказать, что 
вообще въ суровомъ климат жела- 
тельно болфе тБеное расположеше по- 
строекъ, и обратно; на крупныхъ бой- 
няхъ всегда приходится дВлать для 
поименованныхъ надобностей совер- 
шенно отлфльныя злая. } 

На бойняхь  убивается крунный 
рогатый скоть (быки и коровы), мел- 
ыя животныя (телята, бараны и козы), 
свиньи и лошади. Въ небольшихъ 
городахъ съ населешемъь не свыше 
15000, для убоя веёхъ этихъ живот- 
ныхъ можеть служить одна общая 
бойня, съ особымъ отдфлешемъ только 
для свиней; при большомъ убоф ел$- 
дуеть, по крайней мЪрЪ, выдфлить 
0с0бо крупный рогатый скотъ. Нако- 
нецъ, въ большихъ городахъ для каж- 
даго рода скота должна быть своя 
бойня. 

Убойныя помфщен!я, гдЪ уби- 
ваются животныя, снимается съ нихъ 
шкура или удаляются шерсть, щетина 
и т. п, вынимаютея внутренности и 
остывають подвёшенныя туши, со- 
стоять или изъ отдёльныхъ камеръ, 
расположенныхъ вдоль длиннаго двора 
или корридора, или изъ одного об- 
щаго помёщевн!я. Камерная система 
употребительна во Франщи, Бельми и 
Итали, въ Гермаи же вотрёчается 
лишь въ немногихъ городахъ, въ томъ 
числв въ БерлинЪ. Камеры, разм%- 
рами оть 18 до 50 кв. м., служатъ 
по большей части только для убоя 
крупнаго скота, мелк1я же животныя 
щемъ ряды камеръ, или на` дворф. 
наиболфе распространенномъ въ Гер- 

хъ операщй, за чистотой 
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залиты отъ холода и жара, имёть толстыя, иногда двойныя наружныя стЪны 

и быть покрыты сводами или древесно-цементными кровлями. 

Продольныя оси зданй должны имфть направлеше по меридану. Про- 

тивъ сквозного вфтра двери предохраняются тамбурами. Для вентилящя 

устраиваются на высотё 2 м. отъ пола открывающйяся окна, а кромВ того 

душники для притока свфжаго воздуха У самаго пола и вытяжки — подъ по- 

толкомъ. Стзны на вышину 2 метр. должны быть оштукатурены цементомъ 

или облицованы изразцами: полъ — изъ непроницаемаго матерала: цементно- 

бетонный,  асфальтовый 
или плитный. 

Форма убойныхъ по- 
мъщенй въ планф — по- 

чти всегда прямоуголь- 

ная; при двухъь рядахь 

столбовъ, поддерживаю- 
щихъ кровельныя стро- 

пила, среднй  проходъ 

оставляется свободнымъ, 

дять по срединф, а про- и отопления 

ходы ‘устраиваютъ вдоль 

отБнъ. Въ убойныхъ для 
крупнаго скота  суще- 

ственную роль играютъ 

приспособленя, помощью 

которыхъ туши подвши- 
ваются за задыя ноги и 520 и ре 

‘передаются изъ одного 
мЪета въ другое, посту- 

пая наконецъ въ охлади- 

тельную камеру. Для мел- 

кихь животныхъ эти при- 

способлемя не столь не- 

обходлимы, хотя вее-таки 

желательны. Свиная бой- = 

ня состоить изъ двухъ ее а, А 
помфщен!, если возможно ы 

—- раздълениыхь камен- 550 "55 Планъ и разрЪзъ бойни для мелкаго скота въ Кассел$. 

а убой производится въ 
двухъ боковыхь прохо- - 

дахъ; если же столбовъ 

нфтъь, то убой произво- Раны св Убойныя 

ООВ 

о Вх0д5 

[| Помпацене для зраненая | 

ной стЪной; въ одномъ 

изъ нихъ свинья подвфшивается головой внизъ, зарфзываетея, выпускается 

кровь, затфмь ошпаривается кипяткомъ и снимается щетина; вЪ другомъ 

помфшевши снимается шкура, вынимаются внутренности и тушь охлаждается. 

Такое раздфлев!е необходимо вслфдете горячаго водяного пара, подымаю- 

щагося при ошпаривани. Конебойни устраиваются одинаково съ бойнями 

для крупнаго рогатаго скота. 

Помфщевя для промывки кишекъ имЪють вдоль стфнъ корыта или же- 

лоба, и установленные между ними столы, всего лучше — чугунные. Уетрой- 

ство дополняютъ желоба для стока воды передъ столами, краны для горячей 

воды подъ корытами, и вообще обильное проведеше воды. 

Возль зданйй для промывки устраивается складь удобрений —въ видв не- 

подвижнаго ящика, изъ котораго навозъ вы`ружается на возы, или ВЪ ВИЛЬ 
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отдЪльныхь ящиковъ на колесахъ, въ которыхъ онъ прямо увозится. Не- 
обходимы при бойнЪ хлЪфва, загоны, свинарники и нроч. 

Здан1е для микросконическихь изслфдовавЙ мяса убитыхъ животныхъ 
должно хорошо освфщаться просторными окнами, всего лучше обращенными 
ва сЪверъ. Мясо, признанное больнымъ, либо тотчась же уничтожается, 
либо, если форма его заболЗвавя не требуеть столь радикальной мфры, — 
поступаетъ въ продажу только въ вареномъ видф. 

Для сохранешя мяса служать 
охладительныя камеры, уетрой- 
ство которыхъ нынВ почти везд% 
считается обязательнымъ. Такъ 
какъ въ нихъ важна не только 
низкая температура воздуха, но 
его сухость и полное отсутетне 
пыли, то обыкновенные ледники 
не могутъ въ этомъ случаЪ счи- 
таться достаточными, тфмъ боле, 
что не вездь можно съ увЪрен- 
ностью разсчитывать на достаточ- 
ный запаеъ льда зимою, и по- 

этому приходится прибфгать къ 
искусственному охлажденю 0осо- 
быми машинами. Обыкновенно 
камера, гдЪ хранится подвЪзшен- 

" ное для охлажден1я мясо, бываетъ 
Роды. ад. оне ‚ низкая, раздфленная р\шетками 

(чтобы не было застоя воздуха) 
на отдфлен1я, отдаваемыя мясо- 
торговцамъ внаймы. СтЪны, полы 
и потолки, окна и двери должны 
быть по возможности непрони- 
цаемы для воздуха. Необходимая 
низкая температура (не свыше 
оть 2 до - 49 Ц.) вь лётше 
месяцы достигается при помощи 
холодильной машины  слёдую- 
щимъ образомъ: аммакь нагрз- 
вается въ желфзномъ котль, при- 
чемъ выдфляетея изъ воднаго ра- 

ны } ——+>—% створа амыачный газъ, посту- 

552. Планъ и разрфзъ свиной бойни въ ЭрфуртЪ, паюпий въ компрессоръ, тд онъ 
арх. Шпильгагенъ. сжимается посредствомъ парового 

х насоса, подъ давлешемъ около 
12 атмосферъ; отсюда сжатый аммачный газъ проводится въ конденсаторъ, 
въ видЪ желёзнаго змфевика, охлаждаемаго непрерывнымъ притокомъ воды. 
ДалБе аммйакъ направляется въ трубы, расположенныя въ камер для охлаж- 
дея воздуха; здфеь онъ, освобождаясь отъ давлешя, расширяется и отни- 
маетъ тепло у воздуха, окружающаго трубы, охлаждая его до — 12? и даже 
— 15° Ц. Отсюда воздухъ при помощи вентилятора направляется въ мясной 
свладъ, а аммакъ поступавтъ обратно въ котелъ, гл снова идетъ въ дфло. 
Подобное устройство выполнено, между прочимъ, на городекихъ бойняхъ въ 
Стассфурт$. 

При подобномъ устройствЪ воздухъ только охлаждается, но не очищается; 
для достижен!я послфдней цфжи охлаждаюния аммачныя трубы проводать въ 

Холодильн. 
ее 
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553. Холодильники Линде для мяса на городскихъ 

бойняхъ въ СтассфуртЪ. 

резервуаръ съ крикимъ 

солянымъ — растворомъ, 

который, какъ извЪетно, 

не замерзаетъ при —15° 

Ц. Въ охлаждающей воз- 

духъ камерЪ установле- 

ны въ нфсколько яру- 

совъ наклонные против- 

ни, по которымъ, съ од- 

ного на другой, по кап- 

лямъ стекаетъ холодный 

соляной растворъ изъ 

вышеупомянутаго резер- 

вуара. Воздухъ движет- 

ся вентиляторомъ енизу 554 Аппарать Линде для охлажден!я воздуха. 

вверхъ, проходитъ между 

безчисленнымъ множествомъ капель и такимъ образомъ одновременно и охла- 

жлается, и очищается отъ пыли. Мясо пря такихъ предосторожноетяхъ м0- 

жеть сохранять свою свфжесть цълыми мЪеяцами. 

"ИУ 2 

Отверстия для 
наблюдетя 
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На большихъ бойняхъ сало убитыхъ животныхъ поступаеть на салото- 
пенный заводъ, гдф перетапливается въ котлахъ съ водой и прибавкой из- 
вфетныхь химическихь веществъ, и очищенное такимъ образомъ поступаеть 
въ продажу. Альбуминъ, добываемый изъ крови, находить обширное при- 
мфнене въ красильномъ дЪлЪ, при печатанйи ситцевъ и т. п., какъ средство 
для закрфилен!я красокъ. 

Скотопригонные дворы. 

Необходимую принадлежность каждой большой бойни составляетъ ското- 

пригонный дворъ — рынокъ, на которомъ продается и покупается привезенный 
и пригнанный скотъ. 
Онъ состоитъ изь от- 
дЪльныхь помфщенй 
и загоновъ для каж- 
даго рода животных, 
есь отдфлешями для 

сомнительныхь и 
больныхъ животныхъ; 

| = ‚далЪе, при дворъ 
И г 1 1 == должны быть вЪеы для 

| | Т И взвъшиваня скота, 
биржа для заключен1я 
сдЪлокъ,  помфшене 
для ночлега погонщи- 
ковъ и прЁзжихь тор- 
товцевъ, конюшня, 
экипажные сараи, зда- 
не для служебныхъ 
помфщенй и кварти- 
ры служащихъ; иногда 
устраиваетея  соб- 

ственная водонапор- 
ная башня. Лля по- 
мъшеня животныхъ, 
въ случаБ переполне- 
шя рынка, должны 

быть запасные откры- 
тые загоны. 

г Е, ЕЙ Выборъ мЪета для 
ог 2зезест валют устройства, свотопри- 

—. а гоннаго двора зави- 
555 и 556. Помфщене для торговли живыми и битыми телятами 
и битыми свиньями на скотопригонномъ дворф въ Мюнхенф. сить оть мфета, из- 

Арх. Зенотти. браннаго для самой 
: ` бойни, такъ какъ куп- 

ленный скотъ обыкновенно со двора тотчасъ же отводять на бойню, и по- 
олфдняя должна поэтому или примыкать къ самому скотопригонному двору, 
ИЛИ ВО ВСсЯкОомМъ случаЪ находиться какъ можно ближе. 

Конструкщя помфщенй, глдЪ продается скотъ, ихъ вентилящя и освф- 
шен1е устраиваются сходно съ убойными помфшешями. Необходимо обильное 
водоснабжене, для водопоя и для мытья пола и стЪнъ; иногда устраиваютъ 
отдфльныя стойла, открытыя съ боковъ, какъ въ Туринф и въ Берлинф, или 
обнесенныя стЪнами, какъ въ ДрезденЪ, Лейпциг и ГанноверЪ. Кровля про- 
сторнаго и длиннаго навфеа поддерживается стойками, связанными внизу 
просто барьерами; по ерединВ оставляется продольный проходъ, не уже 2 м.; 

крюками \ 
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животныя привязываются къ баръерамъ. Позади животныхъ, чтобы ихъ 
можно было осматривать со вофхъ сторонъ, оставляются еще проходы, боле 
узюе. Для телять обыкновенно устраиваютъ стойла, такъ какъ, въ вилу 
затруднительности ихъ перевозки, ихъ приходится тутъ же кормить и остав- 
лять на ночь; для овецъ дфлаются подъ иавЪсами особыя отдзлевя, окру- 
жаемыя желфзными р%»шетками или деревянными оградами. Осмотръ поку- 
паемыхъ свиней совершается всегда въ свиныхъ хлфвахъ, имфющихь мас- 
сивныя стЪны и внутри раз- 
тороженныхъ, съ должнымъ 
количествомъ проходовъ. 

Й 3% | | 

Биржею служить обык- 
новенно просторный залъ, съ 
буфетомъ — вел детве уко- 
ренившагося обычая „епры- 
скивать“ совершенныя сдфл- 
ки. Характеръ остальныхъь 
строенй, входящихъ въ ео- 
ставь скотопригоннаго двора 
и перечисленныхъ нами вы- 
ше, понятенъ безъ дальнЪй- 
шихъ объяснений. 

Образцовый. большой 
скотопригонный дворъ и 
бойни построены Зенетти въ 
1876—7717 г. вь Мюнхенф, 
насчитывающемъь свыше 

400000 жителей. — Дворъ 
здфеь отдфляется отъ бойни 
широкой улицей и соединенъ 
двумя колеями рельсовъ съ 
южнымъ жел зно-дорожнымъ 
вокзаломъ. Общая площадь 

двора равна 101059 кв. м., 
вЪ томъ числ 85 900 кв. м. 
подъ строешями. Главныя 
ворота бойни и скотопри- 
гоннаго двора расположены 
другъ противъ друга. Бойня 
состоитъ изъ шести парал- 
лельныхъ здашй — три для роют ию юм шо дом, 

крупнаго, два для мелваг о 557. Генеральный планъ боенъ и скотопригоннаго двора 

скота, одно — для свиней; въ МюнхенЪ. По Зенетти. 

каждое здане длиной 90 м., 

шириной 15 м., а свиная бойня шириной въ 20 м. Среды проходь дфлить 

здане на ДВ части. Рядомъ во свиной бойней находятся бойни для ло- 

шадей и для больного скота, складъ удобренй и особый павильонъ для 

мытья кишекь, съ котельною. На внутренней улиц бойни, между въфзд- 

выми и выфздными воротами находится домъ для надемотрщика и осадочный 

бассейнъ; справа и слфва оть вороть — служебныя здашя, а за ними — 

стойла. Между воротами скотопригоннаго двора помфшаетея  гостинница; 

далЪе, на той же оси, центральное здане вЪсовъ, а еще дальше — крытый 

рынокъ или навЪеъ для живыхъ и битыхъ телятъ, и для битыхъ свиней, & 

по бокамъ, съ одной стороны — навфсъ для свиней и овецъ, съ другой — 

для крупнаго скота. Каждый изъ этихъ трехъ навЪфеовъ иметь размёры 

Истор!я етроительн. искусства. 36 
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558. Мюнхенский скотопригонный дворъ, постр. въ 1876—1878 гг. ахр. Зенетти. 
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559. Мюнхенсвя скотобойни, постр. въ 1876—1878 гг. арх. Зенетти. 
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около 45—90 м. По сторонамъ вых одовъ на улицу расположены конюшни и 

небольшие навфеы для крупнаго скота. Наконець, для крупнаго же скота 

сдфланъ навфсъ вдоль всей правой границы двора. | 

Изъ большихъ боень и скотопригонныхъ дворовъ можно еще назвать 

устроенныя въ ЭльберфельдЪ, Дрезден$, НюрнбергЪ, Эссен, Галле, БременЪ, 

ГанноверЪ, Лейнцит®, Берлин и ВФнЪ, а также огромныя, хотя и не во 

всфхь отношевяхъ образцовыя бойни и скотопригонный дворъ Га-УШейе въ 

ПарижЪ, которые, занимая общую площадь вЪ 38,5 гектаровъ, въ состоянии 

снабжать мясомъ всю столицу м!ра. 

Общественныя отхожя мфета и купальни. 

Въ тЬеной связи съ водоснабжещемъ и канализащей находится устрой- 

ство общественныхъ отхожихъ м%стъ, возможное въ его наиболЪе совершен- 

ной форм лишь при существовани водопровода и канализащи. Различные 
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560—562. Общественные писсуары во Флоренщи. 
По Штюббену. 

тины писсуаровъ различаются между собой по внфшнему виду, главнымъ 

образомъ, волбдотве разницы въ приспособлешяхъ, скрывающихьъ пользую- 

шихся ими оть взоровъ прохожихъ. Въ Итали, напр., писсуары дёлаются 

совершенно открытыми, въ видЪ мраморнаго жолоба, вдфланнаго въ стЪну, 

или въ видЪ нфоколькихь мфеть, раздфленныхъ небольшими стфнками, при- 

чемъ стёна покрыта соотвфтственной облицовкой, а въ полу имфется сточное 

отвереме. Писсуары съ одними отраждающими стЬиками, безъ кровли, 

весьма распространены во Франщи и, прежде въ Англш. Самая простая 

форма ихъ имфеть стЬнки чугунныя, спиральной формы въ планЪ; другая 

форма — одна или двё прямыхъ стЪнки съ рядомъ писсуаровъ, раздфленныхъ 

небольшими поперечными перегородками; для прикрымя отъ прохожихъ 

служить другая стЬнка, поставленная сзади, или окружающая мЪето. Ветр%- 

чается также раеальное расположеше писсуаровъ кругомъ центральнаго 

стока, отдфляемыхъ одинъ оть другого перегородками, съ окружающей стЪи- 

кой; или же наоборотъ, писсуары располагаются вдоль окружающей, круговой 

или восьмигранной стБны, ‘а средина остается пустою. Передъь входомъ 

обыкновенно „ставять стЁёнку ВЪ. видЪ щита; подобные щиты иногда не до- 

холЯять до пбла, ‘и настолько” низки, что ‘черезь нихь видно головы; ВЪ 

Гермаи эти щиты дфлаютъ обыкновенно выше человЪческаго роста, и весь 

писсуаръ покрывается кровлей, причемъ верхняя часть ограждающей сТВнки. 

выше роста, соетоитъ изъ рьшетки — этимъ достигается должная вентилящя. 

Матераломъ для стЪнокъ служить чаше всего гладкое или волнистое котель- 
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ное желфзо, укрфиляемое на чугунныхъ стойкахъ; рфже стфнки дфлаются 
изъ деревянныхь щитовъ, или кирничныя. Поль — изъ гранитныхь плитъ, 
или керамиковыхъ плитокъ, или же асфальтовый; мочевой жолобъ — изъ 
твердаго камня или бетона, покрытаго асфальтомъ; стЪнка передъ нимъ — 
гранитная, шиферная, мраморная или стеклянная. Необходимо соблюдать 
величайшую чистоту, а поэтому нужно непрерывное омыван!е водою всёхъ 
поверхностей, которыя соприкасаются съ мочей, и кромЪ того — ежедневная 
очистка помфшешя. Сточное отверсме обыкновенно служить звентилящон- 

563—565. Павильоны съ писсуарами во ФранкфуртБ на М. 

563 на три, 564 на семь и 565 на шесть м\етъ- 

нымЪ каналомь канализащи. Чтобы посфтители не стояли на мокромъ полу, 
послёдй около писсуаровъ дфлается желобчатымъ, или устилается р№шет- 
чатыми чугунными досками. Освфщен!е необходимо ночью, какъ внутри, такъ 
и снаружи. ль 

`Общественныя отхожя мфста — клозеты, устраиваемыя только въ боль- 
шихъ городахъ, имфющихъ канализацю, — чаще всего содержатся частными 
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566. Павильонъ съ 2 клозетами, уборной и 567. Павильонъ съ 2 клозетами и 5 писсуа- 
3 писсуарами во ФранкфуртЪ на М. рами во Франкфурт’ на. М. 

предпринимателями, подь надзоромъ городекого управлешя. При нихъ 
обыкновенно имфется прислуга, собирающая съ посфтителей небольшую плату 
за пользоване и заботящаяся о чистотв и порядкЪ. Необходимо имфть для 
мужчинъ и женщинъ отдфльные входы; если клозеты устроены въ связи съ 
писсуарами, то иногда дфлають въ каждомъ отдфлеши двф двери, которыя 
отворяеть прислуга по требованю, или по звонку. Иногда довольно трудно 
подыскать удобное мЪФето для такихъ павильоновъ — такъ, чтобы ихъ быдло 
легко найти, и въ то же время, чтобы они не слишкомъ бросались въ глаза; 
всего удобнфе ставить ихъ въ общественныхъ садахъ. Въ Анги подобные 
павильоны большихъ размфровъ, служаще только для мужчинъ, иногда 
устраиваютъ подъ землею. ‘Такъ, напр., подъ тротуаромъ кругомъ подножия 
памятника Веллингтона въ ЛондонЪ устроено 20 писсуаровъ и 12 клозетовъ 
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съ непрерывнымъ притокомъ воды, съ двумя отльльными лфетницами лля входа 
и выхода, съ прислугой и съ самой роскошной отд$лкой. Лневной свфтъ и 
воздухъ проникаютъ черезъ стекла и прорфзныя чугунныя доски въ троту- 
арф. Врядъ ли, однако, устройство подобнаго прозаическаго учрежден!я въ 
столь близкомъ сосфдетв$ съ памятникомъ, удобно совмфщается съ торже- 
ственнымъ значенемъ посл$лдняго. 

Городск!я купальни. 

Посл$ того, какъ пфлебное значене купанья было всеми признано, на- 
чиная съ 40-хъ годовъ послфдняго столЪя, городсве магистраты постепенно 
начинаютъ заботиться томъ, чтобы доставлять все большей и большей части 
населеня возможность пользоваться этимъ благомъ; начинаютъ либо строить 
городскя купальни, либо облегчать частной предир1имчивости ихъ устрой- 
ство, иногда безплатно отводя землю или отпуская воду, иногда выдавая де- 

и - ЕР ее 
о о 27 

РИ 

ПП 
НБ 

о % 

че в м во 

568 и 569. Подземныя отхожя м$ста у памятника Веллингтона въ ЛондонЪ. 
568 видъ сверху, 569 планъ. По Штюббену. 

аиЪ входъ и выходьъ, с ограду, а чугунная рёшетка, © стекла, { стекла въ тротуарЪ, 8 20 пиесуаровъ, В 12 клозетовъ, 
1 сторожу, К шкафы, 1 вентилящя, и: льедесталъ памятника. 

нежныя субсидш. ВеБ купальни вообще можно раздлить на два рода: одн%, 
устраиваемыя въ природныхъ водахъь — моряхъ или р$кахъ, и друйя — въ 
овобыхъ здавяхъ, куда вода проводится по трубамъ. Моремя купальни — 
всего проще по устройству. Въ Остенде, Бланкенберг$, Швенинген$ купаль-. 
щиковъ вывозять въ море до желаемой глубины въ поставленныхъ на ко- 
леса кабинкахъ, въ которыхъ имфется скамья, столикъ, зеркало и вЪфшалка 
для платья, а снаружи — лфетница. Достигнувъ желаемой глубины, купаль- 
щикъ выходить изъ кабины въ своемъ купальномъ костюмЪ, а по окон- 
чани купанья его енова отвозятъ на берегъ; при этомъ купанье мужчинъ 
и дамъ —— общее. 

Въ Остзее, тд для различныхь половъ отдфльныя купанья, такъ же 
какъ на берегахъ швейцарекихь озеръ и средиземнаго моря, кабины дфлаются 
постоянныя, на возвышающихея налъ водою еваяхъ, и купальщикъ спускается 
въ воду по лЪетниц. 

РЪчныя купанья бываютъ или открытыя, на подобе морекихъ, причемъ 
на берегу только ставится нфеколько кабинъ для раздфваня, или же за- 
крытыя; въ послфднемъ случаЪ либо все сооружеюе дфлается плавучимъ, 
либо только самый бассейнъ, остальныя же части представляютъ собой не- 
подвижную постройку. Къ числу купалень перваго рода принадлежитъ, напр., 
извфотная общественная купальня въ Гамбург, на искусственномъ остров 
въ предмфетьЪ Гогенфельдъ. Центральный павильонъ связанъ съ боковыми 
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посредетвомь болЪфе низкихь крыльевъ, заключающихь кабины для раздЪ- 

вашя, комнаты для прислуги, бфлья, и пуемный покой. Отъ публики, на- 

ходящейся на мачерикЪ, здан!е скрыто деревьями. Для купанья устроеяъ 

бассейнъ въ 35 кв. м. поверхностью, глубиной отъ 0,6 до 1,5 м., а виослд- 

сти для плавашя пристроенъ спереди второй бассейнъ въ 350 кв. м., тлубиной 

Мьстъ для сиды: 
У бассейна на берегу: 

Отдъьльные кабинеты — = 
Общихь кабинетивь = 
Открытыл беспдки = 
Овободностоящёя скамьи = 

У плавающаго бассейна: 
Опдъьльные кабинеты = 
Общие вабинеты - 72 
Отикрытыя бесъдки ==. 368 

Всеего = 555 

| Открытая 
СВ ВИ беспдка 

570. Общественная купальня въ ГогенфельдЪ, Гамбургъ. 

Изъ „НашЬигя ц. з. Вал{еп“. 

а входъ, Ь блевая и сторожу, е для заболЪвшихь, 4 номера, е общая галлерея, { открытыя скамьи; 

отъ 2 до 2,6 м., также съ кабинами для раздфвашя. Другая общественная, 

но исключительно женская купальня въ Гамбургф выстроена въ 1885 г., и 

расширена въ 1888 г. Она предетавляетъ собой фахверковую постройку, боле 

старая часть которой поставлена на деревянный, а новфишая на желЁзный 

понтонъ; здфеь имфются два бассейна въ 150 и 170 кв. м., глубиной оть 1 

д0 1,6 м.; для раздЪваюшя устроено 64 одиночныхъ кабины, 16 — семейныхъ, 

и 120 мбетъ въ общихь залахъ. Въ угловыхь башнях — помфщеше сто- 

рожихи, душъ, бфльевая н складъ различных принадлежностей. 
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ПримЪръ купальни, устроенной въ самомъ берегу — городокая дунай- 
ская купальня въ ВЪнЪ, открытая въ 1876 г.. Чтобы не отЪенять судоход- 

ства, въ берегу сдЪфлана выемка и ея стфнки, обдЪланныя камнемъ, огра- 
ничиваютъ бассейнъ въ 175,4Ж487 м., дно котораго вЪ самомъ тлубокомъ 

мфеть на.3,8 м. ниже нормальнаго уровня воды. Вода входить и выходить 
по сводчатымъ каналамъ. Весь этоть бассейнъ раздЪленъ на нЪфеколько мень- 
шихъ отлфленй. Одно изъ нихъ, для плаванмя, площадью въ 74,75Х 44,11 м., 
съ естественнымъь хрящевымъ дномъ, окружено плавающимъ на понто- 
нахъ ходомъ, шириной въ 2,2 м., возвышающимся надъ водой на 55 сант. 
и соединеннымъ посредетвомъ лФетницъ <©ъ кабинами, которыя стоять на 

; сваяхъ. Остальныя, мень я 
ь отдфлен1я — два мужекихь 

и два женскихъ, имфють 
деревянное гно, поднимаемое 
и опускаемое поесредетвамъ 
винтовъ; кромЪ того имфется 
15 отдфльныхь номеровъ. 

Все учрежден, при 5314 вв. 
м. общей поверхности воды, 
имфетъ 344 кабины для раз- 
дъвавя, 928 платяныхъ пгка- 

фовъ, и такимъ образомъ 
можеть вмЪетить до 1287 
купальщиковъ, причемъ на 
каждаго приходится 4,1 кв. м. 
поверхности воды. По 6бо- 
камъ купальни на твердой 
землЪ находится одно злан1е 
для администращя и буфета, 
и другое — машинное, для 
82 душей и прачешной. 

Купальни съ искус- 
ственнымъ проведешемъ во- 

Разрпзз по бассейну. 

ОАО 

4 

Бассейн 
Водная поверхность 

== ок. 170 т 
Глуб. == ок. 1,0-1,6 т 

Вз отдъльн. И = 64 я кз купальисму заведению 
» общихжь 5% — 216 : 

„„ отирытыль заллер. = 120 
то © эт 

МЕН 

571. Илавучая общественная женская купальня въ ГамбургЪ. 

Изъ „НашЪагя п. 5. Вацеп“. 

ды впервые начали устраи- 
вать вь Англи, а именно 
въ 1842 г. въ Ливерпуль, 
затБмъ — во Франщи. Пер- 

а бфльевыя, Ъ сторожих\, 4 семейные номера, е открытыя галлерен, {1 отхожя 
мфота, в кухня, В кладовая, 1 дущъ. воначально подобныя заве 

деня устраивалиеь въ связи 
съ прачешными и инли 1 только мужеве и женсве номера; въ 50-хъ годахъ въ 
Англи начали уже устраивать и бассейны для плаваня. Въ послфднее время’ 
подобныя учрежденя дфлаютъ совершенно независимо отъ прачешныхъ, и 
бассейнамъ ‘для плаван!я придаютъ большое значеше, нердко устраивая ихъ 
два — отдфльно для мужчинъ и для женщинъ; при нихъ имфютея также от- 
дфльныя ванны, римско-ирландская баня для испарины, и русская паровая 
баня. Образцовое учреждене этого рода устроено, при содфйстви со стороны 
города, въ 1884—5836 г. въ Иёльнв (Нопепзфал{етфаа). Здан!е имфетъ почти 
симметричный планъ, при чемъ вся правая половина его, во веЪхъ трехъ эта- 
жахъ — женская, а лЪвая — мужская. Носфтитель, вошедший въ веети- 
бюль, ‘подходить къ кассф и затфмъ направляется къ залф, гдЪ ожидаеть 
своей очереди; отеюда къ номерамъ ведеть корридоръ, въ одномъ конц$ф 
котораго находится лфетница, сообщающая между собой этажи, а другой его 
конецъ упирается въ бассейнъ для плавашя. ЖКромф двухъ бассейновъ — 
мужекаго и женскаго, устроенъ для простонародья еще третй, между двумя 
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572 и 573. Городская купальня на ДунаЪ въ ВВнЪ, постр. по проекту инж. Фр. Бергера. Изъ „АНе. Ваахе{итя“. 
572 разрЪзъ, 573 планъ. 1 входы, 2 прислуга и сторожа. 3 кассы, 4 номера, 5 притокъ воды, 6 выходъ воды 
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первыми, со входами изъ подвальнаго этажа и съ задней стороны. Средину 
здавя занимаютъ освфщаемыя верхнимъ свётомъ бани, въ обычное время 
предназначенныя исключительно для мужчинъ, а въ опрелфленные часы — 
для женщинъ. Они состоять изъ залъ для раздфвая и отдыха, съ цент- 
ральнымъ корридоромъ и 16 номерами, душевой комнаты, теплой и горячей 
римско-ирландекой бани и двухь русскихъ бань; въ подвал подъь банями 
находится прачешная и машины. Въ верхнемъ этажф, со стороны Ринг- 
штрассе, — квартира управляющаго. Отдфлка роскошна и допускаетъ содер- 
жане въ величайшей чистотф. Ванны либо кирпичныя, выложенныя израз- 
цами или мраморомъ, либо цфльныя, штейнгутовыя. Мужской бассейнъ раз- 

О 

Аподитерй)мз 
Мьсто оля 
одпвашя 
и отдыха, 

рмонаж кипвиги 
го нофегиТ Галлерея для 

плавашя мущинь 

} 

| 
№ 
г 

 Помищ. 

574 х 575. Бани Гогенштауфенъ въ КёльнБ, арх. де-Фоссъь и Мюллеръ 
я Изъ „Кош ип. в. Ващеп“. 

574 плань нижняго этажа, 575 плань главнаго этажа. 

м$рами 12.23 м., женскй 9Ж18 м., при наибольшей глубинЬ въ Зи 2,2 м.; 
дно бассейновъ покатое. Вокругь каждаго бассейна проходятъ въ два 
яруса галлереи. Бассейнъ для простого народа, весьма посбщаемый велфд- 
ств!е крайне дешевой платы, имфотъ разм5ры 9Х15 м., наибольшую глубину 
1,2 м. Мужское отдфлеше посфшается приблизительно въ пять разъ болёе, 
нежели женское. 

Франщя въ дБлЬ устройства бассейновъ и школъ для плававя нфеколько 
отстала оть АнгШи, тд плаванйе входить въ кругь предметовь общаго 
образовашя. Въ англскихъ заведеняхъ часто дфлается не одинь или два 
бассейна, какъ въ нёмецкихь, а нфоколько. Купальня Виктори въ Соут- 
порт имфетъ какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ по одному холодному 
и по два тенлыхъ бассейна, перваго и второго класса; кромЁ того, особый 
баесейнъ для дфтей, такъ что вефхьъ бассейновь — семь. 

Изъ самыхъ большихъ бассейновь можно назвать П!апафа@ въ ВЪнё 
(18,28 Х 87,93 м.), Боршепфа тамь же (18 Х 41 м.), и Ваш гоуа: въ Брюс- 
селф, 1000 куб. м. вмфетимостью, при размфрахъ самого зала въ 20 59 м. 
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Бассейны обыкновенно имфютъ кирпичныя стфны, облицованныя твердыми 
плитами. Температура воды лЬтомъ и зимой поддерживается одна и та же, 
около 22° Ц.; вода притекаеть или въ видЪ каскадовъ, или изъ системы 
трубъ, имвющей цфлью равномБрное распредфлен!е притока свфжей воды. 
Для очистки изъ бассейна по временамъ выпускаютъ всю воду. Въ послЬднее 
время иногда устанавливаютъ пульзометры или инжекторы для постоянной 
циркулящи воды и поддержан!я равномфрной температуры. 

Для бЪдныхъ классовъ населев1я въ н$фкоторыхъ городахъ устраиваютъ 
душевыя ванны или Вгачзеф&4ег. 
Подобное заведен1е состоитъ изъ 
ряда кабинъ или номеровъ вдоль 
корридора; въ каждомъ изъ нихъ 
раздфвальная отдфляется отъ ду- 
шевой помощью занавфски, сдЪ- 

ланной изъ непромокаемой ма- 
тер. Горячая вода отпускается 

въ опредфленномъ количеетв$, 

холодная — въ неограниченномъ; 
плата за входъ не превышаетъ 
нфеколькихъ пфенниговъ. По- 
добныя ванны устроены при мно- 
тихь народныхъ школахъ. 

Прлюты и больницы. 

Дома для призрёвя бфдныхъ 

и богадфльни, иногда весьма ста- 
ринные, существуютъ обыкно- 
венно за счетъ благотворитель- 
ныхь учрежденй, хотя и полъ 
надзоромъ со стороны города, а 
иногда устраиваются и за город- 
ской счеть. Ихъ можно раздф- 
лить на три главныхь типа. 
Олинъ изъ нихь собстоить изъ 
ряда отлфльныхь, небольшихъь 
домиковъ, образующихъ улицу 
на занймаемомъ учреждешемте = 
участкЪ, причемъ въ первомъ эта- 576. Бани Гогенштауфенъ въ НёльнЪ. 

Е ЕЕ 

ЖъЪ каждаго домика помфщаются Видъ большой раздъвальной и аподитерума. 

комната, спальня и кухня, она-же ВОН в» ВАОУеП: | 
и прихожая; во второмъ этаж — 
нфеколько спалень. Такь, напр., приють Нагбу!-Неззе-ЗЫй въ Гамбург, 

предназначенный для призр$вавя вдовъ моряковъ или маклеровъ и ихь семей, 

состоить изъ 28 подобныхъ домиковъ. ДальнБйшее развите этого тина 

предетавляетъ собою многоэтажное строеше, обыкновенно окружающее дворъ 

пли садъ и раздёленное брандмауэрами на особняки, изъ которыхъ каждый 

имЪетъ отяЬльную лестницу и четыре небольшихъ жилыхъ комнаты въ каж- 

домъ этаж, съ двумя кухнями. Такъ устроена богадфльня Тюва въ Гам- 

бургЪ для престар$лыхъ женщинъ. . 

Второй тишь напоминаеть собой средневфковые дома призрывя, или 

госпитали, изъ которыхъь еше сохранился до нашихъ дней госпиталь Св. Духа 

въ Любек. Большой, высоый залъ раздлень перегородками на отдфльныя 

комнатки, въ кажлой изъ которыхъ находится кровать и кое-какая мебель. 
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Вухня и иЪкоторыя помфщешя — обилия. Мо этому образцу устроены мношя 
французоыя учреждешя, и одинъ домъ призрфюя въ Госларё; отдфльныя 
комнаты сверху открыты, для лучшаго обм$на воздуха. Премная, лазаретъ, 
ванны, клозеты, контора и залъ для молитвы — обще. Кухню обыкновенно 
устраиваютъь въ подвалБ. Подобнымъ же образомъ устроена богадфльня Св. 
Духа въ Гамбург на 200 стариковъ и старухъ. 

Наконець, трети типъ, устроенный по корридорной системЪ, предетав- 
ляетъ собой многоэтажное здан1е съ корридорами въ каждомъ этажЪ, къ ко- 
торымъ съ одной или съ обфихъ сторонъ примыкаютъ ряды комнать, чаше 
всего назначенныхь для нЪеколькихъ призрфваемыхъ. Такова богадфльня 
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5 577. Общественные души № 2 на К!адезтагКВ въ ГанноверЪ, арх. Ровальдъ. ^ 
-Изъ „бецзевг. 4ез АтсВ. и. шё. Уег. 2а Наппоуег“. 

Фридриха-Вильгельма въ БерлинЪ на 600 призрфваемыхъ обоего пола, кото- 
рая состоить изъ центральнаго корпуса съ конторой и общей столовой въ 
первомъ этаж и домовой церковью во второмъ: выдающуеся боковые фли- 
геля ви$щаютъ ванны и квартиры служащихъ. Призрваемые, по 10—11 
человфкь вмЪетЪ, помфщаютсея въ комнатахъ длинныхъ флигелей, причемъ 
на каждаго приходится по 20 куб. м. объема помфщенй. Кухня и хозяй- 
ственныя ломфщен1я выдфлены въ 06обое здан!е. 

Ночлежные дома въ БерлинЪ, Бреславль, ДрезденЪ, Гамбург, Лейпциг%, 
МюнхенЪ и ВЪн% содержатся благотворительными обществами. Недавно въ 
Берлинф открыть обширный городской ночлежный прйотъ, описан!е котораго 
завело бы насъ слишкомъ далеко. 

Городек1я больницы. 

Заботу о больныхъ приходится брать на себя городскимъ управлетямъ 
тлавнымь образомъ со времени необыкновеннаго увеличеня численности 



Больницы. 573 

городского населевя, такъ какъ въ прежнее время для исполнен!я этой мисси 

было достаточно и частной блатотворительности. Въ поелфднее время мно- 
я больницы устраиваются правительствомъ, въ качествЪ клиникъ при меди- 

цинскихъ учебныхъ заведевшяхъ и факультетахъ, но тёмъ не менфе въ горо- 

дахъ, не имфющихъ университетовъ, на долю самихъ городовъ остается въ 

этихъ отношевяхь достаточно работы. 
Средневфковая больница представляла собой большую залу, раздВленную 

перегородками, не доходящими до потолка, на отдфльныя комнаты. Въ но-. 

вфйшее время можно различать въ постройкЪ больницъ дв системы — кор- 
. 1 этаж 

4 
ч 
и 
ы 
а 
1 
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ы 
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578. Богадбльня св. Духа въ Гамбург.  Планъ 2 этажа. 

Изъ „НашЪигя 1. в. Вацеп“. 

ридорную и павильонную. При корридорной системВ здаве двух- 

пли трехэтажное, и комнаты или палаты расположены рядами, съ одной 

или съ другой стороны общаго корридора. Въ простфйшемъ случаф здан!е 

представляеть собою въ планф прямоугольникъ, причемь на южный фасадъ 

обрашены палаты, а на сфверный — корридоръ и различныя помфщешя — 

чайная кухня, ванны, отхояйя м%ста и лБетничная клфтка. По этому типу 

построены больницы въ Бременф, Цюрихф, АугебургЪ, Роттердам$, городская 

больница въ БерлинЪ, и въ новЪйшее время — павильонъ для платныхъ боль- 

ныхъ въ Ганноверф. Большя здавя имфють въ планф форму латинской 

буквы Н, какъ, напр., госпиталь для грудныхъ болфзней въ Лондон$ и Нбфе!- 

Гец въ Шартр, или форму`подковы, какъ, напр., старая больница въ Гам- 

бург, госпиталь Виеашя въ Берлинф, или, наконецьъ, образують замкнутый 

четыреутольникь съ внутреннимт, лворомъь — напр. Ма1зоп 4е 38146 ии фрае 
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въ ПарижЪ. Крестообразный планъ часто ветрёчаетея въ Итами. Подоб- 
ныя, боле сложныя группировки неудобны тзмъ, что во вебхъ входящихъь 
углахъ застаивается воздухъ, и самое здаше ие со вебхь сторонъ равно- 
мфрно пользуется воздухомъ и солнечнымь свфтомъ, а сосредоточеше въ 
одномъ и томъ же здани большого чиела различныхъ заболф вай порождаетъ 
эпидемии — напр., рожистое воспалене при хирургическихъ операщяхъ. Иногда 
все здан!е оказывается до такой степени зараженнымъ, что его приходится 
на время совершенно закрывать. 

При павильонной систем, представляющей собой послФдиее слово науки, 

больные распредфляются, въ зависимости оть пола и отъ характера бол$зни, 
въ отдфльные павильоны, въ одинъ или нЪФеколько этажей каждый, и въ 
каждомъ павильонф, кромф залъ для кроватей, имфются: комната для дневного 
пребывая больныхь, чайная кухня, ванныя, пом$щене для прислуги и кло- 
зеты; павильоны либо связываются между собой корридорами, либо стоятъ 

Г 
Г Сортирь П 

| Тр ре 
Е п 

ое] 

Врач 5 

579. Частная лечебница на $4гапоче4е въ ГанноверЪ. Корридорная система. 

Планъ 1 этажа. 

совершенно самостоятельно въ саду учреждешя. Главную ось павильоновЪ 
обыкновенно въ Германи стараются располагать по мерищану, причемъ залы 
для больныхъ освъщаются волнцемъ утромъ и вечеромъ, комнаты для днев- 
ного пребыван1я выходять на короткую южную сторону, а прощя помфщеюя 
обращены окнами на сЪверъ. Въ первое время павильоны ставили слишкомъ 
близко одинъ къ другому — такъ, въ госпиталЪ Гат!ро1316те въ Парижь, раз- 
стояне между павильонами равно лишь 10 метр. Разетояне между обра- 
щенными другь къ другу продольными сторонами двухъ павильоновъ не 
должно быть менфе удвоенной ихъ вышины. 

Сильный толчекъ развито павильонной системы дали войны -— амери- 
канская междоусобная, а впослфдетв!и германская войны 1864, 1566 и 1870— 

71 г., давпия случай убфдиться въ цфлесообразности лазаретныхъ бараковъ — 
легкихъ деревянныхЪ, одноэтажныхъ построекъ, по возможности поднятыхъ 
надъ землею, съ плоскими кровлями, располатаемыхъ просторно на отведен- 
номъ для нихь участкВ. Подобное просторное расположее одноэтажныхъ 
зданий перенесли впосл$детваи и на кирпичныя, постоянныя постройки, и 
долго считали его наилучшимъ, хотя, строго говоря, для незаразныхъ больныхъ, а 
по открыт антисептики — и для хирургическихъ операшй, нЪтЪ особой надоб- 
ности ограничивать число этажей однимъ. ФВесьма важно, чтобы въ здани 
нигд$ не было угловъ и .закоулковъ. гдЪ могли бы екопляться пыль и мусоръ; 
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необходимы каменные полы; ст$ны и потолки, допускаюцйе мытье; необхо- 
димо хорошо устроенное отоплене и обильная вентиляшя зимою и льтомъ. 
Въ общихъ залахъ на каждаго больного должно приходиться не менфе 8 кв. м. 
пола и 40 куб. м. воздуха, а въ отдфльныхъ комнатахъ — не менфе 10 кв. м. 
пола и 50 куб. м. воздуха. Число кроватей въ одномъ залЪ достигаетъь въ 
нЪкоторыхъ больницахъ 20—30, причемъ, он располагаются рядами по обфимъ 
сторонамъ, около оконъ. 

Всего цфлесообразнзе слфдующее общее расположеше больницы павильон- 
наго типа: передъ воротами устраивается административный павильонъ, съ 
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580—583. Больницы павильонной системы. 
580. Городская больница въ Висбаден (1876—1878). А адмиииетрашя, В кухня, С прачешная, Р внутр. болёзив, Е сифилитики, В хирургичесве больные, @ тифозные, Н оспенные, 1 покойницкая, К расширене въ будущемъ. — 581. Боль- 
ница Саго!а въ Дрезден® (1876—1878). А администрашя, В кухня, С двухъэтажн. павильоны для больныхъ, 2 прачешная, 
Е одноэтажные павильоны, Р изолящ!я, @ покойницкая, Н привратникъ и служаше. — 582. Городекая больница Ег!е4- 
т1евзва!и въ Берлин (1870—1874). А ворота, В администращя, С кв. директора, 2 павильоны на 64 кров., Е хирургич. 
павильоны на 32 кров., Е изолящЯ на 44 кров., @ ванны, Н покойницкая, 1 службы, К машинный пав., 1. ледникъ, М кв, елужэ- 
щихъ, М вентиляц. колодцы, О дорога. — 583. Госпиталь Гаг!01816те въ Париж (1839—1854). А трехъэтажные 

павильоны, В женская прислуга и кладовыя, С прачешная и квартиры, Р админиетращя, Е часовня, Е ванны, Н депо. 

Достаточно просторнымъ дворомъ передъ нимъ; въ этомъ павильонв въ пер- 
вомъ этажз помфщаются обийя премныя, канцеляр!я и регистратура, каби- 
неты старшихъ врачей съ премными и комнатами для изсл$довавЙ, и аптека. 
Въ верхнихъ этажахъ могутъ находиться служебныя помфщешя и комнаты 
ля общества врачей — особенно необходимыя въ тЪхъ случаяхъ, если боль- 
ница построена вдали оть центра города. Изъ остальныхъ павильоновъ, 
ближайцИе ко входу предназначаются для хирурги, болЪе отдаленные — для 
медицины, отдфльно для мужчинъ и женщинъ. Посредин%, между мужекой 
и женской половинами, стоить операщонный павильонъ, съ обращеннымъ на 
<%веръ, полукруглымъ операшоннымъ заломъ съ верхнимъ свЪтомъ, причемъ 
должно принять мёры, чтобы по возможности было евфтлфе, но не было пря- 
мого солнечнаго свЪта. Стфны и полъ обдфлываются б%лымъ непроницаемымъ 
матер1аломъ, а именно: стБны — мраморомъ, опакомъ или изразцами, & полы — 



Комната для микроскопическихь 
изсльдованзи 

РА 

Мертвецкая 
. Объяснене генеральнаго плана. 

7. Здане управлешчя. #2. Операшон. дом. 
87, 42. Прлемн. павиль. 46. Больн, бъл.лоряч. 
8,7, 8, ах 50. Баня. 
17-20,25,26, павильоны 59. Мертвецкая. 
28-81, 87-40,[ для боль- 
48-45,52, 56. ных. 
6,9,16,28,36. Двужа-эт. 

пав. для болъныхв. 
5,21,35,48 | Больш. из. 
49,51,55. } павилъоны. 

10, в Мал. ив. 
47,58,54,57,58.] павиль. 

71. Дезинфекщонное 
здане. 

60-65. Хозяйственн. 
зданя. 

66. Ев. директора. 
67. Чиновн. управ- 

лензя. 
68-70. Евартиры чи- 

новниково. 
72-81. Проваипикое 

здане эпидеми- 
ческаго лазир. 

8, 11. Павил. для 
‚ вновь опериров. 
| 4, 24. Пав. для 

больн. дътей. 
Операйонн. . 

зал 

Новая общая 

въ Эпнендорф\ 

1886— 89. 
а я _ ие ь 

м ВНЕ 
те Га 77 т = 

05 аетвь в] 
АЕ 

Ааа < 

ен” ЧЕТ 

Фасад 

ож 
Бе да) ЗАьЯ За н 

=] $2 

т 

И Ы 

Е ее 

-58.— 723. 

мик 8 

мертвецкой, 

больница 

Эпидемическ. 
отдплене 

Г 

Медицииское отд. —% 

Е р 
ре Те ар! 
м! А Зое «| ый _ оф ей = 

| 

--------. “Женская половина ---—-—---= 

10. 9 $0 108 2 

58487. Новая общая больница въ Эпнендорф$, Гамбургъ. 

Постр. 1886—1889. 

зам. 

Аа 

В а — сз. лена 

: = 

] -&  Хирурическое А 

отоълее 



й Паровая 
баня 

Изолиров. 
комн. 

Комната для 
4 больныхь 

Большой изолированнь 
павильону. 

Изолиров, |} 
коми. 

| 
| Даля дневнозв Еорридорв пребывая 

Изолифр. 
комн. 

Уньваль- В 

588—594. Новая общая больница въ ЭппендорфЪ, Гамбургъ. 

Постр. въ 1886—1889 г. | 

Исторя строительн. искусства. 37 



578 ГорОДА И ГОРОДСЕЯ СООРУЖЕНИЯ. 

метлахскими плитками. КромЪ операщоннаго зала, необходимы: комната для 
отдыха, для ожиланя очереди, кабинеть для старшаго хирурга и для ето 

помощниковъ. ‘Точно также, между мужской и женской половинами ставитея 
ванный павильонъ, содержапий всф необходимыя помбщен!я. Далфе, слЬдуя 

средней оси участка, могуть быть расположены хозяйственныя помфщеня -— 

кухня, прачешная, ледники и кладовыя, котельное и машинное зданя. Изо- 

лящонный (заразный) павильонъ помфщается, насколько возможно, въ сторон%, 

также какъ и покойницкая съ подваломъ, А для хранев!я и вокрышя 
труповъ, которую 

поте ее стараютея пом%- 
ре ТЕ”? стить такъ, чтобы 

она не слишкомъ т И) 
кроскопическихъ 

Ожидальн. 

ы РКИ т И 

и бактер1ологиче- 

скихъ изелфдованй, и для 
хранен!я препаратовъ. Ча- 
совню для отпБвавя устраи- 
ваютъ не всегда. 

Оть только что’ описан- 
наго тина существуеть, ко- 
нечно, множество отклоне- 
н!й, вызываемыхъ мфотными 
услонями. Изъ новЪфйшихъ 
учрежден, гдф павильон- 
ный типъ выдержанъ болЪе 
строго, назовемъ барачный 
лазареть въ МоабитЪ (Бер- 
линЪ) на 800 кроватей, боль- 
ницу въ Фридрихегайн — 
также на 800 кров., госпи- 

таль въ ЭппендорфВ (Гам- 
бургъ) на свыше 1300 кро- 
ватей, и др. 

Наряду съ м$рами для 
лечемя заболЪванй, важны 

м5ры для ихъ предупреж- 

595. Дезинфенцюнная станщя въ БерлинЪ. дешя И, ВЪ особенности, 

_  Планъ. мфры борьбы съ распро- 
странешемъ заразныхьъ бо- 

лЬзней. Лля этого существують городсыя дезинфекцонныя камеры. Бер- 

‘линская дезинфекщюонная камера состоить изъ одного здашя, раздфлен- 

наго стЪной на чистое и грязное’ отдёленя,. имфюция каждое свой от- 

дъльный входъ. Вещи, предполагаемыя зараженными, привозятся изъ го- 
рода въ закрытыхъ ящикахъ и поступаютъ въ грязное отдфлен!е, гдф вы- 

тружаются въ желёзный дезинфекщонный барабанъ; далфе, барабанъ гер- 

метически закрывается и наполняется паромъ при 112° Ц., причемъ ве 

бактер!и спустя н$которое - время должны погибнуть. Зат$мъ паръ выпу- 

скается, и дезинфицированныя вещи вынимаются изъ противоположнаго 

конца барабана, высушиваютея и -увозятея.  Рабоще,  передъ уходомъ изъ 

камеры, должны взять ванну, & а ихь при этомъ также подвергается 

дезинфекщи. 
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Кладбища. 

Основные законы гицены требуютъ, чтобы останки умершаго какъ можно 
екорфе были удаляемы изъ круга живыхъ; съ другой стороны, любовь къ 
покойнику и существующе у всфхъ безъ исключен!я народовъ религозные 
обычаи заставляютъ обставить такое уничтожеше или удаленше трупа извЪот- 
нымъ образомъ, достойнымъ того уважевя, которымъ покойный пользовался при 
‘жизни. Формы, которыя принимаеть эта операщя, вообще весьма разно- 
‘образны. Самый простой способъ — зарыване (похороны) въ землю, гл 
твВло придается естественному разложеню, вообще наступающему довольно 
быстро. БолЪфе сложный способъ — сожигае или кремац!я, причемъ остаю- 
ииИся прахъ можеть сохраняться въ урнахъ. Наконець, наиболфе дорого 
и сложно — бальзамирован!е труповз, или хранеше ихъ въ особыхъ, холод- 
ныхь и сухихъ помфщеняхъ. 

Зарыван!е въ землю было во всЪ времена наиболфе доступно менфе до- 
статочнымь классамъ. Иногда хоронять по нЪФекольку труновъ 'ВЪ одной 
общей могил; напр. въ ВЪнЪ, на центральномъ кладбищ, бфдныхъ опускаютъ 
по три въ одну могилу; на кладбищф Рёге Гаспа1зе въ Париж вырубають 
въ известнякЪ глубок!е; продолговатые склепы и ставять туда 5—6 гробов 
одинъ надъ другимъ, раздфляя ихъ горизонтальными плитами, опирающимися 
на небольпие выступы въ стфнахъ склепа. Подобные склепы устраиваются 
и для семейныхъ могилъ. СОтдфльная могила представляеть собой или вы- 
рытую въ землф яму, надъ которой устраивается возвышеше изъ той же 
земли, или, какъ это дБлается въ Итал!и, -— нишу въ стЪнЪ аркады, закры- 
ваемую каменной доской, причемъ можно на небольшомъ пространств по- 
ымфотить много гробовъ. Подобный же способъ ветрфчается и въ римекихъ 
катакомбахъ или подземныхъ кладбищахъ. | 
_° Сжигане труповъ было весьма распространено у грековъ, у римлянъ и 
У подвластныхъ имъ народовъ, до хрисманской эпохи, къ великому огорче- 
ю современныхъ антропологовъ, отъ которыхъ такимъ образомъ ускользнулъ 
прагоцфннЪйпий матералъ для изслёдованй. Урны съ золой. и оставшимися 
костями хранились различно: въ колумбармяхъ — гробницахъ съ многочиелен- 
«ными нишами въ стБнахъ, на подоб!е древнихъ голубятенъ, или же въ отдфль- 
оныхъ гробницахъ вдоль военныхъ дорогъ, за городскими воротами, какъ, напр.. 
‘въ Помпез, или на \!а Арра въ Рим%; или, наконецъ, въ величественныхъ 
`мавзолеяхъ — напр. Августа и Адрана. Недавно начались попытки снова 
звести въ употреблене сожиган!е труповъ, но на этоть‘разъ уже не на от- 
‘крытыхъ кострахъ, какъ въ древнее время, а въ закрытыхъ, очень сильно 
‚ накаливаемыхъ камерахъ, тд уничтожеше происходить очень быстро. Та- 
кихъ печей или крематор особенно много на итальянскихъ кладбищахъ; 
въ Германи имфются крематори въ Готь, Гейдельберг, Оффенбах» на М., 
`ОльедорфЪ (Гамбургъ) и, кромЪ того, ихъ постройка предположена во мно- 
‘тихь большихъ городахъ. Распространеню крематор1евъ препятствуютъ, во- 
‚первыхъ, ихъ дороговизна, а во-вторыхъ — противолфйстве духовенства. 

Бальзамирован!е труповъ, въ различной степени совершенства вы- 
полнявшееся въ древнемъ ЕгиптЪ, нын® примфняется къ трупамъ особо вы- 
копоставленныхь лицъ, посл чего трупъ или опускается въ склепь подъ 

поломъ церкви, часовни, или же хранится въ открытомь склеп. Такъ, напр., 
князья Брауншвейга похоронены въ криптЪ мфетнаго собора, въ открытыхъ 
металлическихъ гробахъ. Короли Дави покоятся частью въ подземельяхт, 
частью въ подземныхъ, монументальныхъ саркофагахъ часовень собора въ 
Рёскильдь. Погребеше въ церквахъ, прежде весьма обычное, нынЪ совер- 
шается лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Известны подземелья подъ церк- 
вами, гдф трупы сохраняются, безъ разложеня, въ течене цфлыхъ столфт!й. 

31* 
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Самыя кладбища устраиваются или въ видф архитектурнаго произведе- 

ня — обычнаго въ Итами Сашро Зато, или же въ вид парка, какъ, напр., 

вь Австр!и, Германи, Росси, Францш, Ангми и сфверной Америк. Сатро 

Зато представляеть собой одинъ или нёсколько участковъ, обнесенныхъ ар- 

кадами, въ стЪнахъ которыхъ устроены ниши для гробовъ; наибол$е выдаю- 

пЧяся мфота, углы и средины аркадъ служатъ для постройки часовень. Зна- 

мениты кладбища въ Болоньф и Пиз, въ Генуф, С. Мившато во Флоренции, 

С. Лоренцо въ РимЪ, а также въ НезполБ и Мессин$. 

При обыкновенныхъ кладбищахъ заграничныхъ городовъ, устраиваемыхъ 
въ видф парковъ, имфются: порталы съ жильемъ для привратника и съ 

мЪетомъ для стоянки погребальныхъ дрогъ, а иногда и съ сараями для нихъ; 

часовни для отифваня; покойницыя и комнаты для вокрытя; наконецъ, слу- 

Таллере» 

ННННЕ 

| 

596. Крематорй системы Сименса въ Гот. Разр%зъ. 

А кирпичная насадка, удерживающая тепло. В труба, приводящая газъ для горён!я. С каналъ, уводяшйй продукты горфня. 

Г дверцы золотника. Е заслонка сожигательной камеры. Е и © каналы, приводапие въ камеру газъ и воздухъ, 

жебныя помфшен!я для духовенства и врачей, и жилища смотрителя, садов- 

ника и могильщиковъ. На еврейскихъ кладбищахъ ставится всегда бассейнъ 

въ видф плоской чаши для ритуальнаго омовешя рукъ. 
Въ большихъ, разросшихся городахъ кладбища, бывиия прежде за горо- 

домъ, теперь уже ‘окружены строешями. Поэтому при выборф мЪета для но- 

выхъ кладбищь необходимо считаться съ дальнфйшимъ ростомъ города и 

обезпечить имъ достаточный просторъ, какъ это мы видимъ, напр.. на цент- 

ральномъ кладбищ въ ВЪи$. 
Избфгая скучныхъ, прямыхь дорожекъ, располагая на болфе видныхъ 

мфотахъ болфе замфтные памятники и часовни и со вкусомъ насаждая де- 

ревья и кустарники, можно сдфлать кладбище весьма живописнымъ, какъ это 

въ новфйшее время устраиваютъ въ Сфв. Америкф. Изъ городовъ западной 

Европы подобныя кладбища имфють Брауншвейгь и, въ большихъ размзрахъ, 

Ольсдорфъ близъ Гамбурга. 

Пожарное д%ло. 

Вплоть до нашихъ дней огонь былъ величайшимъ врагомъ челов$ческаго 

жилья, и производимыя имъ опустошеня повергали въ ужасъ все челов$- 
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чество, какъ во времена классической древности и среднихъ вфковъ, такъ и 
впослфдетви. Правда, уже въ древности былъ впервые изобрётень пожар- 
ный насосъ, и стали пользоваться для тушеня пожаровъ ведрами, лфетни- 
цами, баграми, корзинами, губками и мокрыми покрывалами, но, несмотря на 
все это, несмотря на колоссальные водопроводы, которыми, разумЪется, не 
умвли пользоваться какъ слфдуетъ, — чрезъ всю истомю Рима проходить 
непрерывный рядъ страшныхъ пожаровъ, съ которыми не подъ силу было 
бороться пожарнымъ командамъ того времени. Не лучше обстояло дфло и въ 

‚ лровинщальныхь городахъ, подобно столицф состоявшихьъ изъ узкихь и кри- 
„выхъ улиць, застроенныхъ деревянными домами. Поэтому, несмотря на уже 
`существовавийя въ то время дружины пожарныхъ, во время войнъ въ эпоху 
великаго переселеня народовъ множество римских» городовъ, и самъ Римъ 
въ томъ числь, были въ значительной степени уничтожены огнемъ, а впо- 
“елфдотв1и, когда новые германске пришельцы осфли и обстроились снова, та 
‘же участь постигла ихъ жилища при набзгахъ норманновъ, венгровъ, сла- 
-вянЪ и сарациновъ. Даже тогда, когда и эти враждебныя племена успокои- 
-лись, и ихь набфги прекратились, при сравнительной безопасности отъ внЪш- 
‹няго врага все-же осталась большая пожарная опасность, тёмъ болфе, что 
‚въ течен!е минувшей смутной эпохи пожарный касосъ былъ совершенно за- 
быть. Огни боязливо тушились на ночь, но при гонтовыхъ и соломенныхъ 
`вровляхъ, высушенныхь въ течен!е жаркаго дня, достаточно было одной 
шальной искры и слабаго вфтра, чтобы красный пфтухьъ сталь летать съ 
дома на домъ, съ одной улицы на другую, и чтобы черезъ короткое время 
вылаль въ огнё весь городъ, или значительная его часть. 

‚.. Обетоятельетва начали н5сколько улучшаться лишь съ 14 столфт1я, когда 
мастные дома стали строить уже каменными. Одновременно съ этимъ по- 
` являются все болфе и боле строгя правила относительно скорйшаго заявленя 
© начал пожара, объ охранЪ отъ воровъ, пользующихся суматохой во время 
‘Пюжара, о запасани бочекъ съ водой, о порядкЪ пользованя кожаными вед- 
‘рами и т. п. Все же борьба съ ежеминутно угрожающимъ врагомъ была 
„далеко не равная, благодаря недостатку оружия. ДЪйствительный прогресеъ 
‘начинается лишь со вторичнаго изобрфтеня пожарнаго насоса, и шествуетъ 
`Мараллельно усовершенствованю этого необходимаго инструмента. Простые 
‘ручные насосы были известны уже въ 14 в.; въ одномъ изъ счетовъ гор. 
`Аугобурга, относящемся къ 1518 г., уже упоминается о пожарномъ насос 
‘на колесахъ; въ 1602 г. вь Нюрнберг писали о вновь изобрфтенномъ „чу- 
 десномъ насос, который подаеть воду на высоту всякаго дома, какой бы 
‚онъ ни былъ вышины, човорачивается во вс стороны, управляется двумя 
людьми и перевозится одною лошадью“. (Съ этого времени изъ многихъ го- 
„родовъ имфются извфетя о дЬйстви этого насоса, снабженнаго поворотнымъ 
‚наконечникомъ для сообщея струф воды желаемаго направлен!я, но еще не 
_имфвшаго воздушнаго колокола. Рукава тогда еще не были извфстны. О 
`воздушномъ колокол упоминается впервые лишь въ конц 17 вфка, когда 
были изобрфтены и кожаные пожарные рукава Ванъ-деръ-Гейде въ Аметер- 
`дамЪ, первоначально сшивные, а съ 1809 г. -- склепаные. Пеньковые рукава 
`безъ шва извфотны съ 1720 г., а общераспространенные нынф рукава съ 
‘резиновой трубой внутри — съ 1847 т. Вода прежде подавалась въ ящикъ 
`насоса ведрами, впослВдетвци — переноснымъ насосомъ. Первый рисунокъ гиб- 
.Баго всасывающаго рукава помфченъ 1724 годомъ. : 

Твмь временемъ совершенствовались и самыя постройки. Благодаря 
дешевизнВ желЪза и многочиеленнымъ желфзобетоннымь конструкщямъ. те- 
<Нерь огнестоймй потолокъь уже обходится почти-что не дороже горючахо, 
`деревяннаго. Поэтому въ Европё жилые дома горятъ теперь несравненно 
«рьже прежняго. Въ АмерикВ, гдЪ очень высоыя здавшя иногда внутри по- 
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строены очень легко, къ сожалню нерфдки весьма серьезныя пожарныя ка- 
тастрофы, особенно въ отеляхъ. Со времени страшнаго пожара въ вфнскомъ 
Рингъ-театрф (1881 г.), для увеличевшя пожарной безопасности театровъ 
устраивають водопроводы и искусственный дождь надъ сценою, пропитывають 
цекоращи особыми составами, ставять желфзный занавЪфеъ, замфняють газовое 

освфшеше — электрическимъ, расширяютъ проходы, дфлаютъ двери отворяю- 
щимися внаружу и т. п, Въ екладахъ различныхъ товаровъ, мельницахъ, 
фабрикахъ и т. п., однако, если самыя здашя и строятъ изъ огнестойкихъ 
матераловъ, то все же строительная техника не въ состояни сдфлать не- 

сгораемымъ самое содержимое этихъ зданй. Съ товарныхъ складовъ именно 
и начался знаменитый пожаръ въ ГамбургЪ, бушевавиий съ 5 по 8 мая 
1842 г. и истребившй 75 улицъ съ 4219 жилыми домами, тремя церквами 

и многими человфческими жертвами. 
Лля возмфщевя пожарныхъ убытковъ образовались страховыя общества, 

благодаря которымъ тяжесть матеральнаго убытка съ одного пострадавшаго 
раскладывается на многихъ. ЁромЪ того, съ начала сороковыхъ годовъ для 
борьбы съ огнемъ образуются команды пожарныхъ. Неизвфетно въ точности, 
въ какомъ городЪ впервые была организована пожарная команда въ ея со- 
временномъ видф, но, во всякомъ случа, Мейссенъь быль одинъ изъ пер- 

выхъ —вь немъ учреждена 7 юля 1841 г. вольная пожарная дружина. Во- 
обще первыя пожарныя команды были вольныя, т. е. состояли изъ гражданъ, 
добровольно принявшихь на себя различныя обязанности. И теперь еще 
подобныя дружины въ небольшихь городахъ и мЪстечкахъ иногда составляютъ 
единственную силу, организованную для борьбы съ пожарами; въ большихъ 
же городахъ, гдЪ сконляются большия богатства, невозможно обойтись безъ 
профессюнальныхъ пожарныхъ. 

Лля правильной борьбы съ огнемъ необходимы: быстрое и точное со- 

общене м$ета начала пожара, скорый пр!Бздъ команды, опытные пожарные, 

единство распоряженй, достаточный запасъь воды и снабжее пожарныхъ 

воъми соотвфтетвенными приспособленями и инструментами. 
Въ небольшихъ мФотечкахъ о началЪ пожара можно быстро сообщить, 

напр., посредствомъ сигналовъ рожкомъ, подаваемыхъ дозорнымъ съ каланчи, 

звономъ пожарнаго колокола или выстрфлами; въ большомъ город необхо- 

дима правильная сигнализащя. По всему городу распредълены пожарные 

сигналы, большей частью у полицейскихъ постовъ, соединенные телеграфомъ 

или телефономъ съ пожарной частью; они закрыты стекломъ, разбивъ которое 

въ случаЪ пожара, можно нажать на кнопку и привести въ дёйстве тревож- 

ный сигналь. По быстроть пр!бзда на мЪсто пожара, професаюональныя ко- 

манды стоять выше вольныхъ дружинъ, такъ какъь въ большихъ городахъ 

удалось довести быстроту ихъ дЬйствЙ до того, что команда спустя 1—1 1) 

минуты готова къ выфзду съ ближайшей части къ мЪсту пожара, а въ случаз 

ложной тревоги можеть черезъ 1/, часа уже вернуться домой; при вольныхъ 

же командахъ нерфдко стЪеняются будить горожанъ при незначительныхъ 

пожарахъ, да и приноска инструментовъ требуетъ болБе времени, а въ на- 

чаль пожара дорого каждое мгновене. Съ другой стороны, вольныя дружины 

часто превосходять професеональныя команды численностью своего состава. 

Руководить всфми дфйстйями, какъ въ томъ, такъь и въ другомъ непре- 

мфнно одинъ начальникъ; необходима чисто воемная дисциплина въ испол- 

нени приказанйй. 
Пожарная команда привозить обыкновенно воду съ собой, въ бочЕЬ, 

даже и въ томъ случаЪ, если существуютъ городской водопроводъь и пожар- 

ные краны, къ которымъ можно привинчивать рукава, такъ какъ опытъ 1п0- 

казалъ, что при пользовани этими кранами всегда тратится нфкоторая часть 

драгоцённаго времени, тогда какъ начать забирать воду изъ бочки можно 
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‘моментально. Передача воды ведрами, въ цфпи, возможна лишь на коротая 
‘разстоящя; всего употребительнзе легыя парусинныя ведра. 
= Обмундировку и вооружене пожарнаго составляютъ: суконный формен- 
ный сюртукъ, металличесый или кожаный шлемъ, или же фуражка; кожаный 
козырекъ сзади, предохраняющИй затылокъ, прицфиляемый къ шлему, фу- 
‘ражЕёЪ, или къ особому кожаному колпаку; у начальника имфются сигнальный 
‘рожокъ, или свистокъ съ трелью, у команды — пояса съ крючьями, канаты 
еъ предохранительными крючьями и ломы съ чахлами. 

Назначене пояса разнообразно: къ нему прицВиляется часть орудй пожар- 
наго; поясными крючьями онъ зацфпляется за лЪстницу и тогда можеть сво- 
бодно дЬйствовать обЪими руками. Посредствомъ короткаго каната и кольца на 
поясЪ пожарный можеть спускаться на длицу каната, и за канатъ же его могутъ 
поддерживать товарищи въ опасныхъ мЪетахъ. Этотъ канатъ, длиной около 1,5 м., 
на одномъ конц иметь крючекъ, на другомъ петлю, и чаще всего служить для 
подвъшиван!я рукава, чтобы трубнику не приходилось держать его на въсу. 
Ломъ нуженъ для взла- 
мывашя запертыхъ две- 
рей, для отрывая вся- 
кой деревянной обшив- 

. ки и для пробивки въ 
тонкихъ перегородныхъ 
отверстй, чтобы можно 
было черезъ нихъ на- 
правлять струю воды. 

_ Прочя принадлеж- 
ности пожарной команды 
— лБетницы, орудя для 

‘разборки частей строе- 
1я, приборы для туше- 

‘зя и спасащя, для за- 
щиты отъ дыма и для 
‘освъщевшя. Ихъ въ но- 
‘слВднее время изобрф- 
тено такъ много, что мы 
уломянемъ здфеь лишь 
‘0 главнЪъйшихъ. 

Изъ многочиеленныхъ лЪстницъ заслуживають упоминашя различнаго рода 
штурмовыя лЪетницы съ желззными крючьями на верхнемъ концз, которыми онЪ 
прицфпляются къ подоконникамъ и обр шеткЪ; онф легко переносятся, благодаря 
своему малому вЪсу, не боле 12 килогр. Употребляются также и обыкновенныя 
приставвыя лЪотницы. Наконецъ, для подъема рукава пожарнаго насоса на же- 
лаемую высоту служатъ перевозныя складныя лЪетницы, которыхъ существуеть 
множество типовъ: Бернская, Лондонская, Бель ская, Миланская и Нюрнберг- 

_екая: далЗе, лЪстницы Гисмана, Педжера, ВЪнская, Американская и Ульмекая. 
Четырехколесная палентованная лЪстница Ульмскаго типа съ желфзными стру- 
нами можетъ быть раздвинута на вышину до 23 м. 

Для разборки частей горящаго строейя служать багры и крючья на цфияхъ 
или канатахъ, топоры, ломы и лопаты. Важнфйшая задача пожарныхъ — спа- 
саше людей. Для спасашя отдфльныхъ людей подставляютъ лЪстницы; женщинъ 

‚ и дЪтей спускаютъ въ такъ наз. спасалельномъ мъшкЪ, иногда при помощи 
желЪзнаго кольца и снасти, перекинутой черезъ блокъ. Для спасая многихъ лицъ 
служать спасательные рукава и безконечные канаты, снабженные тормазомъ. Въ 

‚ крайнемъ случаЪ люди спрыгиваютъ на растянутую парусину. Сами пожарные 
спасаются при помощи каната и поясного кольца. Много несчастныхъ случаевъ. 

‚ произошло именно велЪдетве того, что находящеся въ горящемъ здащи, не- 
‚ опытные люди пробовали спасаться сами, не дожидаясь прибытя пожарныхъ; въ 
подобныхъ случаяхъ можно попытаться предупредить несчасе, успокаивая епа- 
сающихся и уговаривая ихъ обождаль. Снаряды для спасеня людей могутъ иногда 

` пригодиться и для спасеня имущества. 
Изъ средетвъ тушешя пожаровъ самое необходимое — пожарный насосъ. 

Главную его часть составляють два цилиндра, въ которыхъ поперемфнно опу- 

| ЕЕЕЕ- рн ЕЕ ОЕ ЕДЕ НИИ Е ОЕ ЗЕ 

597-600. Переносныя пожарныя лестницы Магируса въ УльмБ. 
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скаются и поднимается поршни; при поднями поршня вода всасывается въ обра- 

зующееся безвоздушное пространство, а при опускаши поршня всасывающй 

клапанъ закрывается и вода нагнетается въ рукавъ; непрерывность струи дости- 

гается велЪдетве упругости воздуха въ воздушномъ колоколЪ, находящемся 

между цилиндрами и рукавомъ. Ръзьба гаекъ всасывающаго рукава должна со- 

отвётствовать р$зьбЪ уличныхъ пожарныхъ крановъ. 

Насосы бываютъ или неразрывно связаны съ повозкою, или же съемные; 

посльдн!е удобны тфмъ, что ихъ можно поставить въ тЪеныя мЪета, куда не въ 
состоя и въЪхать повозка. 
Въ большихъ городахъ 
имЪъются паровые насосы, 

особенно необходимые при 
сильныхъ, долго длящихся 
пожарахъ; для небольшихъ 
пожаровъ они слишкомъ 
громоздки и поэтому не мо- 
гуть вполнЪ замЪвнить собой 
обыкновенные ручные насо- 
сы. Въ портовыхъ городахъ 
имЪются особые пожарные 
пароходы, машины  кото- 
рыхъ приводятъ въ движе- 
н1е насосы. 

Для заливан1я пожара 
водой изъ городского водо- 

провода, безъ помощи на- 
соса, обыкновенно необхо- 

димъ напоръ въ водопро- 

водЪ не менЪе 3 атмосферъ 
и не болЪе 5 атм.; даль- 
нЪъйшее увеличен1е напора 
не имФеть существеннаго 

значення. Весьма важно, 
чтобы д1аметръ водопровод- 
ной лиШи былъ не слиш- 
комъ малъ, такъ какъ при 

при узкой трубф можеть 
одновременно дЪъйствовать 

не боле одного пожарнаго 
крана. 

Газовые насосы 
или шприцы, дЪйствующе 
напоромъ углекислоты, не 
безполезны въ первые мо- 

менты пожара. Подобный 
шпридъ состоитъ изъ верти- 
кальнаго котла съ водой, 
вмЪъетимостью около 1000 

литр., поставленнаго на ко- 
леса, соединеннаго металли- 

601—604. Складная л6стница Магируса въ Ульм$. ческими трубами съ двумя 

601 лёстница въ сложенномъ видЪ, 602 установка на м$етё, 603 начало бомбами съ жидкой угле 
сборки, 604 лфетница въ собранномъ видё. кислотой; при котлЪ имЪъют- 

ся манометръ, предохрани- 

тельный клапанъ и водомфрныя трубки. Чтобы привести насосъ въ дьйстые, от- 

крывають кранъ и впускають изъ бомбы въ котелъ углекислоту, которая пере- 

ходитъ въ газообразное состояне и нагнетаетъ воду изъ котла въ рукавъ. По- 

добнымъ же образомъ дЪйствуютъ такъ наз. экстинкторы — переносные о0- 

суды, содержание насыщенный растворъ соды и, въ особой склянкЪ, сЪрную ки- 

слоту. Когда надобно, объ жидкости смфшиваются и выдЪляющаяся углекислота 

вытЪеняетъ воду черезъь кранъ въ видф струи. Наконецъ, огнетушитель- 

ныя бомбы — сосуды, содержащие извЪстныя химичесюя смЪеи; если такую 

бомбу бросить въ огонь, то она разрывается и развиваетъ газы, гасяще огонь. 

Дъйствительность всфхъ подобныхъ ередетвъ довольно ограничена. 

Иногда для спасешя людей или имуществъ приходится входить въ номЪ- 

щеня, наполненныя дымомъ или ядовитыми газами до такой степени, что въ НИХЪ 

невозможно дышать; для подобныхъ случаевъ изобрЪталось множество предо- 

ы 
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хранительныхъ приспособлешй; такъ, напр., капюшонъ КаВ!из’а въ Карлеруэ, со стеклами для глазъ и влажной губкой, ветавляемой въ отверсте для рта; шлемъ Биие и маска Эюе, которыя покрываютъ голову, оставляя ноеъ и глаза откры- тыми, а по трубочкЪ передъ лицомъ накачивается воздухъ, отгоняющ дымъ. На мЪеть пожара нообходимы принадлежности для освъщеня; прежде огра- ничивались простыми фонарями и смоляными факелами; нынЪ изобрЪтены особыя лампы-факелы, которыя не гаснутъ на умЪренномъ дождь и при вЪтръ и ВЪ 10 же время не такъ дымятъ, какъ факелы. При спасани людей, когда тре- буется яркое освъщеше на большомъ пространетвЪ, пользуются факелами съ маг- вемъ; внутри здавй употребляють восковые факелы. При пожарахъ складовъ керосина или иныхъ веществъ, образующихь взрывчатые пары и газы, приб\- гаютъ къ предохранительнымъ лампамъ 

Какъ одинъ изъ примёровъ организащи пожарнаго дфла въ городь средней величины, но имфющемъ много различныхъ товарныхь складовъ, 
приведемъ бременскую пожарную команду, весь составъ которой равенъ 

605. Пожарный насосъ Магируса въ УльмЪ. 

111 челов.; въ этомъ числ — 1 директоръ, 1 инспекторъ, 1 брандмейстеръ, 
1 фельдфебель, 1 старийй машиниетъ, 11 старшихь пожарныхъ и 3 помощ- 
ника, 87 трубниковъ, топорниковъ, $здовыхъ и телеграфистовъ; лошадей — 23. 
Постоянно находятся въ готовности 4 вахты, а именно — первая изъ 28 ч., 
вторая изъ 14, третья и четвертая — изъ 5 челов. каждая, съ соотвфетвен- 
нымъ числомъ телеграфистовъ, Фздовыхъ и лошадей; кромф того, въ гавани 
стоить пожарный пароходъ съ двумя дежурными. По первому тревожному 
сигналу для всфхъ четырехъ вахтъ готовы 2 паровыхъ насоса, два газовыхъ 
шприца (съ углекислотой), 1 ручной насосъ, 1 повозка для команды, склал- 
ная лЪотница и 4 повозки съ насосами; по второму сигналу готовы 2 паро- 
выхъ и 3 ручныхь насоса, 4 бочки съ водой, 1 повозка съ инструментомтъ 
и пароходь; для подняйя паровъ на послфднемъ достаточно четверти часа, 
и въ это время собирается на него команда. По первому сигналу отправ- 
ляется 8150 пог. м. напорныхъ рукавовъ, въ томъ числь 2250 пог. м. даме- 
тромъ въ 45 мм., и 900 м. даметромъ 75 мм.; по второму — 900 м. 
маметромъ 45 мм., и 1800 м. даметромъ 75 мм. Вс эти рукава — пень- 
ковые, изнутри прорезиненные. ВсасываюцИй рукавъ каждаго пароваго на- 
соса иметь въ длину 14 м., при маметрЪ 110 мм.; ручного насоса — длину 
12,4 м., при даметр$ въ 75 м.; всасываюлие рукава частью м%фдные, частью 
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резиновые, съ проволочной спиралью. Кром всего этого, имфются еще 4 за- 
пасныхъ ручныхь насоса, съ принадлежностями. 

Строешя, пъ которыхъ помфщаются пожарные и обозъ, лучше всего 
группировать вокругъ большого двора съ отдЬльными воротами для въЪзда 
и выфзда, служащаго для упражнен!й и для обучешя лошадей. Одно или 
два зданя заключаютъ служебныя комнаты и квартиры старшихъ чиновъ; 
для пожарныхъ служителей устраивають дв казармы, могушйя располагаться 
въ двухъ этажахъ, одна надъ другой. Конюшня, гдё часть лошадей всегда 

стоить въ упряжи, ставится возлф экипажнаго сарая; надъ послёлнимъ 

устраиваютъ телеграфную станщю, а надъ конюшней — сфновалъ. Въ 0со- 
бомъ здаши помфщаются длинный цементный бассейнъ для мытья рукавовъ 

и отапливаемая башня для ихъ просушки; въ подвал можеть находиться 
гимнастичесв й залъ, а въ верхнихъ этажахъ мастерсщя — столярная, шор- 

ная и для починки рукавовъ; стЪна этого здавя, боле высокая, нежели 

проч я, можетъ служить для упражней пожарныхъ. Необходимы небольшая 
кузница, отдёльная конюшня для лошадей, баня и отхояйя м5ота. 

Веб м6Бропрятя пожарной профессюональной команды плодотворны и 
дъйствительны только въ томъ случаЪ, если горожане относятся къ НИМЪ съ 
довЪр1емъ. Необходимо вселить твердое убЪждене, что пожарная команда 

являетея источникомъ помощи не только при пожарЪ, но и при веякой ката- 
строф — при лопнувшемт водопроводь или тазопроводЪ, при обрушеши 

здая, разрывф телеграфныхь проводовь и т. д. Пожарныя команды 
могутъ быть, кром того, полезны и въ дфлВ общественнаго санитарнаго 

надзора. ь 

* 

Изъ всего предшествующаго мы вправЪ заключить, что въ девятнадца- 
томъ ВЪЕЪ всВ т приспособлевюя и организащи, при помощи которыхъ 
жизнь въ городахъ можеть быть названа правильной, удобной и здоровой 
достигли высокой степени совершенства. Мы вид$ли стремлевя къ улуч- 
шеню старинныхъ кварталовъ городовъ, къ создаю новыхъ, тщательно 
обдуманныхь иплановъ застройки мфетъ сообразно требовашямъ гицены и 
удобнаго сообщеня, кь придан улицамъ должной непроницаемости во из- 
бЪжане зараженя почвы отбросами, и къ уменьшен шума при ФздЪ, стрем- 
лешя къ водвореню чистоты на улицахъ и дворахъ. Для освЪщевя ночью 
и вечеромъ созданы многочисленные, разнобразные источники свЪфта; появ- 
ляются попытки централизащи отопленя нфоколькихь домовъ; вода для 
питья и мытья доставляется въ изобили, а дождевая и грязная вода уво- 
дится подъ землею. Для удовлетворен!я духовныхъ потребностей существують 
школы и различныя общественныя зданя, для правильнато снабженя пище- 
выми продуктами — рынки, бойни, скотопригонные дворы, для поддержан!я 
тфлесной чистоты — общественныя купальни и бани, для призрывя старыхъ 
больныхъь и неимущихъ — различные прпоты, богадфльни и больницы и, 

наконецъ, для вфчнаго упокоеня усопшихъ — кладбища. (Съ огнемъ, этимъ 
врагомъ человфческаго жилья, борется пожарное дфло. Но все же. на долю 
каждаго отдфльнаго лица остается самостоятельная задача — создать себъ 
поереди вофхъ этихь условШ спокойное существован!е, полное серьезнаго 

труды и радостнаго наслаждешя жизнью, и въ То же время не чуждое 
стремлен!я къ высшимъ духовнымъ идеаламъ. 



Осв$щенге. 

Общля понятя. Маеляныя лампы. 

ольшую роль въ развит человфческой культуры игралъ технич 
‚ сы и хозяйственный прогреесъ въ дл искусственнаго освз щен 
Въ древности на огонь смотрфли, какъ на даръ боговъ, дёлал 
его даже предметомъ релимознаго поклонешя, и любовь къ свт 
до сихъ поръ жива во всемъ челов честв$. Огонь сдфлалъ ег 
менфе зависимымъ отъ природы; при евЪтЪ очага или пылающе 

лучины человфкъ могъ продолжать трудиться въ своей хижинв или пещер 
посл солнечнаго заката, и огонь являлся для него и источникомъ удоволе 
стыя, и залогомъ безопасности. 

Развит!е этой отрасли техники основано на открыт и и приготовлени 
различныхъ веществъ, служащихь источниками свфта, и на усовершенетво- 
вани приборовъ, въ которыхъ совершается горъвше. Вообще свфть является 
слЪдетыемъ накаленнаго состоявйя, которое проше всего достигается при го- 
рё=ши нфкоторыхъ веществъ, большей частью богатыхъ водородомъ и угле- 
родомь и ветр5чаемыхь въ достаточныхь количествахъ не только въ расти- 
тельномъ и животномъ мф, но и въ царетвЪ минераловъ. Развите этимъ 
путемь свЪта всегда связано съ развитемъ боле или менфе сильнаго тепла, 
отъ котораго зависить и самая степень накаливавя свфтового источника. 
Такъ, при горфШи какого либо тфла, содержащаго углеводородъ, оно обра- 
щается въ газообразные продукты съ выдфлещемъ мельчайтихъ частичекъ 
угля; поелёдый при достаточно высокой температурЪ, ране, ч$иъ образо- 
вать углекислоту съ кислородомъ воздуха, приходитъ въ накаленное состоя- 
не и свЪтить тзмъ сильнфе, ч$мъ выше температура. Поэтому рацюналь- 
ный приборъ для полученя свЪта при сжиган1и подобныхъ веществъ долженъ 
развивать какъ внутри, такъ и снаружи пламени возможно болфе высокую 
температуру, а для этого необходимо, чтобы можно было регулировать притокъ, 
какъ горючаго, такъ и воздуха, —и притомъ предварительно подогр$таго. 

Н$которыя тБла, какъ, напр., спиртъ, водородъ, гремуЙ газъ, окись 
углерода и легые углеводороды, горятъ весьма слабо свЪтящимея пламенемъ, 
велфдотве малаго содержания, или даже полнаго (водородъ) отсутетыя угле- 
рода. Сами по себЪ они, конечно, не могуть служить для цлей освъщеня, 
но ихъ для этого можно смфшивать съ веществами, болфе богатыми углеро- 
домъ, или же вводить въ пламя поетороння тфла, которыя, накаливаясь при 
этомъ, будуть содфйствовать превращен тепловой энерйи въ свфтовую. 
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Такимъ образомь можно, сжигая сами по себф не свфтяпйя тёла, получать 

очень сильные источники свфта; премъ этоть былъ извфотенъ уже давно, 

въ форм Друммондова свфта, издаваемаго известью, накаливаемой въ пла- 

мени гремучаго газа; на этомъ же явлени основано освзщен!е горящей про- 

волокой магния, замЪняющее въ фотограф!и солнечный свЪтъ. 

Весь точныя наблюдевя, и установленные физикою законы учатъ насъ, 

однако, что если по мфрЪ повышен1я температуры накаливашя увеличивается 

сила свЪта, то съ другой стороны тепло, развиваемое источникомъ свта и 

распространяемое имъ въ вид лучистой теплоты, является въ этомъ отно- 

шени чистой потерей для силы свфта; чфмъ меньше лучистой теплоты из- 

даеть источникъ свфта, тьмъ болфе его полезное дЪйстве. Поэтому совре- 

менная техника стремится къ отысканно источниковь холоднаго свзта, 

примЪръ котораго мы видимъ въ природ, у свётящихся животныхъ — свфтля- 

ковъ и т. п. развивающихь свфть съ наименьшей затратой энерги. Путь 

къ получено подобнаго свёта уже указанъ знаменитымъ физикомъ Тесла, 

при пропускаи электрическаго тока черезь стеклянныя, не содержа- 

606. Античная римская лампада. 607. Старинная ручная лампа. 

ия воздуха трубки, но дальнфИйшая разработка этого вопроса — еще дЪло 

будущаго. 
Чтобы освъщене не утомляло глазъ, важно, кромЪ выбора источника 

свЪта, и самое распредфлев!е послЪдняго. Известно, что разсфянный 

свЪть, отражаемый отъ большихъ бфлыхъ поверхностей, гораздо прятн%е 

для глазъ, чфмъ непосредственно исходяний изъ какого либо источника, такъ 

какъь разсфянный свфтъ всего ближе подходить къ природному дневному и 

не вызываетъ столь рёзкихьъ контрастовъ между свфтомъ и твнью. Вообще 

въ ДЪлЬ современнаго освёщеюя гиченическимъ `соображенямъ отводится 

подобающее м$ето. 

Въ отношенши полезнаго дЪйствтя въ смысл экономическомъ, совре- 

менные способы освЪщеня оставляютъ все еще желать многаго, такъ какь 

изъ веето количества тепла, прямо или косвенно расходуемаго на свфтообра- 

зоване, дЪйствительно обращается въ свфть лишь небольшая часть. Такь, 

напр., по тщательнымь изелфдовавямъ, коэффищентъ полезнаго дъйстая 

керосиновой лампы — 0,4°/, газоваго рожка — 0,3°/, большей регенеративной 

газовой лампы -—- около 1°/, газокалильной лампы —1,3°/, электрической 

лампы накаливаня — 65/5, и лампы съ вольтовой дугой, среднимъ числомъ, 25: 

Посмотримъ теперь, какимъ образомъ развивалось дЪло искусственнаго 

освъщешя. Уже въ глубокой древности, наряду съ горящей лучиной, были 

извЪетны лампы, въ которыхъ гор$ло растительное или животное масло, а 

въ нёкоторыхъ м%стноетяхъ вфроятно пользовались и минеральными маслами. 

Разумфетея, что первыя лампы были самаго простого устройства: сосудъ въ 

видё горшка или плоской чаши, наполненный масломъ, въ которое опущена 
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червеобразно скрученная свфтильня изъ какого-либо подходаящаго волокни- 
стаго матерала, поддерживаемая рыльцемъ сосуда. Однако, врожденное че- 
ловфку чувство изящнаго вскорЪ обратило лампы въ произведевшя искусства, 
и насъ еще понынЪ приводить въ восторгь изящество и стильность формъ 
греческой и римской утвари, неемотря на то, что цфлесообразность играетъ 
вЪ нихъ весьма незначительную роль. На рис. 606 представлена одна ‘изъ 
такихъ античныхь лампъ, глиняныхь съ бронзою, рЬже алебастровыхъ или 
отеклянныхъ, находимыхь въ Помпеф и въ древнихъ гробницахъ, причемъ 
и форма лампъ, и богатая орнаментащя ихъ бывають весьма разнообразны. 

Медленность, съ которою совершенствовались лампы, зависфла отъ тото, 
что о самомъ существ процесса гор%н!я до конца 18 вЁка не имф лось яснаго 
представлемя. До этого времени, и даже до начала 19 в., употреблялись 
весьма примитивныя лампы (рие. 607), въ 
техническомъ отношени стояви:я не выше 
античныхъ, а въ художественномъ — несрав- 
ненно ниже ихъ. Подобныя лампы, конечно, 
сильно коптили. ВмЪст6 съ лампами съ 
давняго времени употреблялись сальныя и 
восковыя свфчи, причемь послфдейя употреб- 
лялись только при богослужеши, или какъ 
предметъ роскоши. Позднфе появились спер- 
мацетовыя, стеариновыя и парафиновыя свф- 
чи, внеспия нЪкоторое, хотя и небольшое 
улучшен!е въ домашнее освфщен!е. 

Одновременно съ этимъ лампа подверг- 
лась ряду усовершенствован, исходившихъ 
главнымъ образомъ изъ Франщи. Уже въ 
1550 г. Теронимъ Карданъ, милансьй 
врачъ, придумаль практичное, иногда при- 
м$фняемое и до сихъ поръ расположене ре- 
зервуара сбоку — такъ, чтобы уровень масла 
въ немъ былъ наравнЪ съ краемъ свфтильни, 
чВмъ облегчается притокъ масла къ пла- | 
мени; однако, только въ 1788 г. Леже въ 608. Лампа съ плоской свътильней 
Парижь предложиль. замфнить массивную и боковымъ резервуаромъ. 
крученую свфтильню, исключительно упо- | 
треблявшуюся до него, —плоской, а годъ спустя то же самое предлагалъ 
шведсюй ботаникъ Класъ Альстремеръ. . 

На рис. 608 представлена столовая лампа еъ плоской свътильней и съ 
боковымъ резервуаромъ, на подобе Кардановой, бывшая въ употреблещи 
еще 50 лётъ тому назадъ. Свфтильня поднимается и опускается при помощи 
зубчатаго колесца 5. Пламя горитъ въ стеклянномъ цилиндрЪ, вмфсто преж- 
няго жестяного; для смягчешя свфта служитъ стеклянный колнакъ или бу- 
мажный абажуръ на проволочномъ каркас. Резервуаръ А сообщается съ 
горфлкой 4 посредетвомъ наклонной трубки {[ и устанавливается такъ, чтобы 
уровень масла въ немъ былъ наравнв съ краемъ свфтильни. При этомъ, 
по мфрф выгоравя масла, уровень его понижается и лампа начинаеть горёть 
менфе ярко. р 

Въ томъ же 1783 г., а по другимъ источникамъ въ 1789, было слёлано 
французомъ Арганомъ (Атёап@) другое существенное улучшение. Горфлка 
Аргана имфетъь круглую, трубчатую форму; притокъ воздуха направляется 
стекляннымъ цилиндромъ особой формы, причемъ внизу лампы сдфлано при- 
способлен!е для впуска воздуха въ полость самой свфтильни. Кром того, 
внутри резервуара е сдвланы остроумныя приспособленя — клапаны &, для того, 
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чтобы масло переливалось постепенно изъ ветавленной въ резервуаръ е жестянки 

Г, причемъ уровень въ резервуар® всегда остается на одной и той же вы- 

сотф. Такимъ образомъ получается продолжительное равномфрное горзи!е, 

а возможность опускать и поднимать лампу на штативЪ позволяетъ удобно 

приспособлять ее ко всякимъ заняйямъ; общее 

расположене ея сохранилось и по нын® вЪ лам- 

пахъ, употребляемыхъ для работы за письменнымъ 

столомъ. Недостатокъ онисанной лампы тотъ, что 

резервуаръ съ одной стороны заслоняеть свзтъ; 

недостатокь этоть устраненъ впослфдетыи въ 
астральной лампиь Бордье-Марселя (1809, Па- 

рижъ), и въ ламп „синумбра“ Паркера (1819, 

Лондонъ), тдЪь резервуаръ кольцеобразно окру- 

жаетъ горфлку, причемъ большая поверхность жид- 

кости въ немъ дфлаетъ мало зам тнымъ. понижене 
ея уровня при горфнш. Подобный же кольце- 

образный резервуаръ встр$чается и въ спиртовой 

ламп Берцел1уса — знаменитаго химика на- 

чала 19 вёка; лампа эта (рис. 610) еще и по- 

нынв иногда употребляется въ химическихъ лабо- 

раторляхъ. 
Къ лампамъ между тЪмъ предъявлялись и 

другя требовашя — напр., желали придать имъ 

болЪе простой и изящный видъ, скрывая верхвй 

резервуаръ въ поддерживающей лампу колонн, и 
ВЪ то же время сдфлать лампу болфе устойчивою. 

Такь какъ тогда пользовались густымъ. расти- 
тельнымъ масломъ, для поднятя котораго всасы- 

вия. Лампа на штатив, оъ ге. ЗАЮЩаАЯ способность свфтильни оказывалась. сама 

рёлкой Аргана. по себф недостаточной, то пришлось прибфгнуть 

ЕЪ искусственному нагнетаню масла въ горзлку — 

явились поршневыя лампы; первое изобрфтеве такой лампы нФуцы при- 

писывають Гроссе въ МейссенЪ, а французы — аббату Мерсье, то и другое 

около 1765 г. слерва въ лампахъ этихъ поршень время отъ времени при- 

водился въ движене нажатемъ руки, но уже въ 1800 г. Карсель въ Па- 

рижф устроилъ лампу съ пружиной и часовымъ меха- 

низмомъ (рис. 611), приводящимь въ движеме стер- 

жень а поршня съ извфетной скоростью, которую можно 

регулировать сообразно съ желаемой силой свЪта. 

Самый часовой механизмъ устраивается различно и на 

нашемъ рисункВ не показань. Камера АБСР, стоя- 
щая въ масляномъ резервуарЪ, раздЪлена перегород- 

ками на отлфлевя Т, П, ИГи Г\/, сообщающияея между 

собой отверсмями, изъ которыхъ три закрываются кла- 

. панами $, $ и, и, а отверетя 9 их всегда открыты. 

‚610. Лампа Берцелуса. Если поршень движется справа налЪво, то онъ всасы- 

ваетъ масло черезъ ф и нагнетаетъ его черезъ 3 въ отдё- 

леше Т и отсюда по трубкЕЗ-—-въ горзлку, причемъ клапаны © и $ — открыты, 

афи и- закрыты; при обратномъ движеши насоса открываются клапаны # 

и и, и закрываются 9 и $. На случай переполнешя горфлки масломъ пер- 

воначально устраивали для избытка посл$дняго обратный стокъ. Вселфдстве 

чрезвычайной равномфрности силы свфта, лампа Карселя еще и теперь, 06о- 

бенно во Франщи, употребляется въ качеств нормальной при точныхъ фо- 

тометрическихь измёрешяхъ; еъ другой стороны, ея дорогая цфна, велфдетв1е 
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сложности устройетва, и хрупкость часового механизма препятствовали ей 
войти въ повседневное употреблене. 

Желав!е упростить и удешевить лампу Карселя вызвало множество изо- 
брётен, которыя можно раздфлить на статичесыя, гидростатичесыя и аэро- 
статичесвя лампы. Въ статическихъ 
лампахъ поршень приводилея въ дви- 
женше, вмфето часового механизма, соб- 
ственнымъ вфсомъ, причемъ иногда масло 
заключалось въ мфшокъ изъ плотной и 
упругой матери. Наилучшая изъ ста- 
тическихь ламиъ — съ т. наз. моде- 
раторомъ, изобрЪтенная въ 1386 г. 
Франшо въ Парижф (рис. 612). Резер- 
вуаръ а съуживается наверху въ горло, 
снабженное воронкообразнымъ растру- 
бомъ для болЪе удобнаго наливан1я масла. 
Кожаный поршень { съ загнутыми края- 
ми висить на зубчатой рейкф с, движи- 611. Насосъ лампы Карселя. 
‘мой зубчатымъ колесикомъ, причемъ 
поднимается или опускается трубка е, входящая въ масло. При поднимани 
поршня масло свободно протекаеть въ нижнюю часть резервуара; затЬмъ, 
если отпустить рукоять 4, то пружина давитъ на поршень, нагнетая масло 
по трубВ въ горзлку. Притокъ масла въ горЪлку 
регулируется модераторомъ 7, изображеннымъ 
на нашемъ рисункЪ отдфльно и состоящимь 
изъ трубки, въ которую свободно входитъ стер- 
жень; чЪмъ ниже опустился поршень [, стало 
быть, ЧФыъ слабфе давлене спиральной пру- 
жины, тЬмъ стержень болфе выдвинуть изъ 
трубки и тЬмь свободнфе проходить масло. 
Избытокъ масла переливается черезъ край го- 
р$лки обратно въ резервуаръ и собирается 
надъ поршнемъ. Лампа съ модераторомъ, имя 
всБ достоинства карсельской и будучи гораздо 
проще и дешевле, быстро прюобр$ла извЪет- 
ность и считалась наилучшею все время, пока 
для освфщешя продолжали пользоваться жир- 
ными маслами. Видоизмфнен1е ея представляетъ 
лампа Нейбергера (1854, Парижъ). 

Другой типъ ламнъ, также съ маслянымъ 
резервуаромъ, помбщеннымъ ниже горфлки, — 
такъ назыв. гидростатическ! я, глдф масло 
поднимается подъ давлешемъ ‘жидкаго столба; 
сперва для образован]я послФдняго брали жид- 
кости, тяжелЪйшия масла, напр., ртуть, соле- : 
ную воду и т. п., но безъ особаго успфха, пока 812. Лампа съ модераторомъ (щ). 
Жирару въ 1803 г. не пришло на мыель вос- 
пользоваться для этого самимъ же масломъ; посл$днее, стекая изъ запасного 
‚резервуара въ полую колонку лампы, давило на находяпИИся въ послёдней 
воздухъ, который, въ свою очередь, давилъ на масло въ другомъ резервуар%, 
питающемъ горфлку. Очевидно, что лампа Жирара представляла собою уже 
переходъ къ азростатическимъ, въ которыхъ масло поднималось посред- 

` ствомъ воздуха, ежатаго небольшимъ насосомъ. , 
Замфтимъ здЪеь же, что кромЪ круглыхъ, трубчатыхъ свЪтиленъ, еуще- 
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етвовали еще полукруглыя, и далве, что Румфордъ въ начал 19 вфка пред- 

лагалъ, для усилешя свЪта, располагать рядомъ въ одной горфлкВ н%зеколько 

свЪтиленъ, съ притокомъ воздуха между ними. Подобная лампа была устроена 

Френелемъ въ 1821 г. для маяковъ; однако, аппарать Френеля довольно 
сложенъ, и сила свфта его не оправдываетъ большого расхода масла. 

Интересно также прослёдить постепенное усовершенствован!е лампо- 
ваго стекла или цилиндра. Представляя собой очагъ въ миматюрф, пламя 
лампы подчиняется всфмъ законамъ, управляющимъ дЪйствемъ всякаго рода 

топокъ, и поэтому нуждается въ достаточномъ приток воздуха, причемъ по- 

слфдый не долженъ слишкомъ понижать температуру въ пространствф, въ 

которомъ происходить горъше. Тяга здфоь, какъ и во всякой трубЪ, дЬй- 

ствующей безъ искусственнаго вдуван!я воздуха, обусловливается меньшей 

плотностью нагрФтаго столба воздуха по сравнешю съ наружнымъ, и лампо- 

вый цилиндръ представляеть собой поэтому миШатюрную дымовую трубу. 

Точный разечеть размёровъ цилиндра, соотвфхетвующихь наивыгоднЪйшему 

его дЪйствю, слишкомъ сложенъ велфдетв!е многихъ условй, которыя весьма, 
трудно принять во внима- 
не, и поэтому форма и 
размфры цилиндровъ выра- 
батывались исключительно 
практическимь  путемъ. 
Уже въ прошломъ столф- 
и для соплошныхь круг- 
лыхъ фителей употребляли 
жестяные цилиндры; 06о- 
бенно полезенъ цилиндръ 
для плоской или полукруг- 
лой свЪтильни, легко под- 

613—618. Различные виды ламповыхъ цилиндровъ. вижное пламя которой 

иначе очень колебалось бы 

отъ притока воздуха съ боковъ. Наконецъ, при трубчатой свЪтильнВ цилиндръ 

безусловно необходимъ. ИзобрЪтателемъ стеклянныхь ламповыхъ цилиндровъ 

быль парижевый аптекарь Кенкэ (пе), который уже въ 1756 г. пред- 

ложилъ пользоваться широкой, цилиндрической стеклянной трубкой (рис. 618 

и 618). Впослдотвш, для лучшаго см$шиван!я воздуха съ горящими парами 

масла стали дьлать цилиндры съуженными у пламени, рис. 613—618, измЪняя 

ихъ форму сообразно устройству горфлки и качествамъ горючаго матер!ала, 

Въ 1840 г. Руль и Бенклеръ въ Висбаден предложили дфлать выше 

пламени рёзый перехватъ въ ламповомъ стекл (рис. 617), что значительно 

повышало температуру въ пространствЪ горфя и увеличивало яркость свЪта. 

Посл% этого явились такъ назыв. ливерпульския стекла, гдё вмфсто съуже- 

ня, цилиндръ въ пояс горфня значительно расширяется (рис. 618), а надъ 

центромъ трубчатой свфтильни на стержн® укр5иленъ металличесый кружокъ, 

отбрасываюцИй струю воздуха, притекающаго внутри свфтильни; при этомъ 

самое пламя принимаеть почти шарообразную форму и становится весьма 

яркимъ. Это устройство мы видимъ и въ новЪйшихь горфлкахъ; недоста- 

токъ его тоть, что трудно регулировать пламя, и въ этомъ отношеши лампа 

Руля и Бенклера удобн$е. 
Разнообразе изобрфтенныхъ типовъ ламиь вызвало необходимость въ 

сравнительной оцфнк$ ихь достоинства, путемъ тщательныхь опредфленЯ 

силы даваемаго ими свфта и соотвфтотвеннаго расхода масла, и уже Въ 

1827 г. знаменитый физикъ Пекле началъ подобные опыты; изъ позднЪй- 

шихъ работь заслуживають упоминая изслЪдовав1я Кармарша и Геерена 

(1888 г. и позже). 
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Такимъ образомъ масляная лампа прошла черезъ длинный рядъ по- 
степенныхь измфнев! и достигла высшаго техническаго развитя въ вид% 
лампы съ модераторомъ Франшо, когда на смфну растительному маслу яви- 
лись минеральныя, летучя масла, вызвавийя новый рядъ послфдователь- 
ныхъ изобрётешй, относящихся уже къ новъйшему 
времени. 

Прибавимъ еще въ заключене, что идея лампы 
безъ свЪфтильни существовала еще тогда, когла для 
освЪщешя пользовались сурфпнымъ масломъ. На рис. 
619 представленъ ночникь Блэкаддера, состоящй 
изъ плавающей звъ резервуарь съ масломъ чашечки, 
с0 дна которой поднимается тонкая трубочка, окан- 
чивающаяся вверху на высот уровня масла. Чтобы 
зажечь ее, предварительно нагрфваютъь конецъ тру- 

‚ бочки горящей спичкой, причемъ масло начинаетъ 
испаряться, загорается, и дальнёйшее парообразоваше 
уже идеть само собою. 619. Ночникъ Блэкаддера. 

Лампы для минеральнаго маела. 

Употреблен1ю минеральнаго масла для освзщен1я предшествовали еще въ 
1833 г. попытки воспользоваться для этой цфли летучими растительными 
маслами, которыя уже по 
своему химическому составу 
могуть давать болёе ярый 

’евфть, чБмъ жирныя масла; 
‘кромВ того, летущя масла 

< имЪють меньший удёльный 
‹ВФеъ, а поэтому легче всасы- 
‚ ваются свётильней, не нуж- 
‚даются въ механическихъ на- 
`тнетательныхь приепособле- 
‚ шяхь и упрошають самое 
° устройство лампъ. Одно 
время пользовались очищен- 

‚нымъ скипидаромъь — Морей 
въ Св. Америк и Людер- 
‚сдорфъ въ БерлинЪ (1834). 
`Въ ламп Людерсдорфа 
горла смёсь спирта и очи- 
‘щеннаго скипидара; свЪтиль- 
ня была толотая, заключен- 
ная въ м8дную гильзу, окан- 
‚чивающуюся сверху нолой, 
круглой пуговицей съ мелкими 
‘дырочками по окружности. 
При зажигаи  елфловало 
сперва спиртовой лампочкой 620—622. Лампа для гидрокарбюра, съ плоской горлкой. 
нагрзть пуговицу, причемъ 
часть жидкости, всосанной свфтильней, обращалась въ пары, выходяц!е изъ 
упомянутыхъ дырочекъ, и загоралась. Недостатокь этой лампы быль тотъ, что 
`Нламя гасло при самомъ ничтожномъ движени окружающаго воздуха; кромз 
‚Того, часть свЪта затемнялаеь самой пуговицей, и — что всего важнфе — самая 
`ем%еь спирта со скипидаромъ довольно дорога. Въ 1844 г. въ Англи появи- 

Истор!я строительн. искусства. 38 
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лись такъ назыв. камфиновыя лампы, въ которыхъ горфлъ самый чистый 
скипидаръ, но он% оказались также непрактичными. Употреблене минераль- 
ныхъ маслъ вообще для освфщевшя также давно извфетно, какъ и самыя 

масла; однако, они не употреблялись въ культурныхь странахъ, во-первыхъ, 
потому, что цфна ихъ была довольно высока, а во-вторыхъ: потому, что масла 
эти при горн въ обыкновенныхъ лампахъ начинали сильно коптить, при 
малЪйшей попыткф увеличить размфры пламеннаго языка, чтобы усилить 
свзтъ. Однако, уже въ 1819 г. въ Галищи пользовалиеь нефтью для освф- 
щен1я копей; Биле въ ЛондонВ построилъ въ 1837 г. лампу для минераль- 
наго и каменноутольнато масла, безъ свфтильни и цилиндра, съ раздуваль- 
нымъ мфхомъ; разумфется, лампа эта не годилась для хозяйственныхъ на- 
добностей. р 

Въ 1834 г. Зеллигь въ Париж» началь трудиться надъ полученемъ 
освЪтительныхъ маслъ изъ смолы, получаемой при сухой перегонкВ битуми- 

нознаго сланца, и съ 1840 г. масла эти поступають уже въ продажу. Почти 

въ то же время и въ другихъ странахъ, особенно въ Германи, возникаютъь 
заводы для выдфлки подобныхъ маслъ изъ каменнаго и бураго угля, и даже 
изъ торфа. Получаемыя масла различались по степени своей летучести; наи- 
болфе летущмя и легче воспламеняюлияся носили назвашя: фотогент, 
сланцевое масло (3с1еегб]), минеральное масло, гидрокарбюръ 
и др., а менфе летучя были извЪетны подъ общимъ именемъ соляро- 
выхъ маслъ. 

Лля воБхъ этихъ освфтительныхъ матераловъ векор$ были придуманы 
и подходяпия конструкщи лампъ, главнымъ образомъ различающихся горфл- 
ками. Ча рис. 620—622 изображенъ обийй видъ и.разрфзъ горзлки гидро- 
карбюровой лампы, въ */, натуральной величины, гдф плоская свЪтильня ‘4 
оканчивается въ прорфзЪ выпуклаго колпачка [9 внутри котораго и про- 
исходить смфшиван!е горящихъ паровъ съ воздухомъ; послёдн! притекаетъ 
черезъ отверстмя въ кольцевой стЬнкз #. 

Круглая горфлка для легкихъь минеральныхъ маслъ представлена на рис. 
623—624, также въ 1/, натуральной величины. Направлеше притекающаго 

къ горфнш воздуха обозначено стр$лками. 
Вышеупомянутыя минеральныя масла, добывавиИяся путемъ сухой пере- 

гонки твердыхъ горныхъ породъ, что требовало затраты и труда, и денетъ, 
встрьтили въ свою очередь могучаго соперника въ видф нефти, которая 
встрёчается въ природв уже въ готовомъ, жидкомъ видЪ, и продукты дроб- 
ной перегонки нефти, главнымъ образомъ керосинъ, вскорз вытфенили въ 

дЪлЪ освъщевя всЪ иныя масла. Лля керосиноваго освЪщевя сперва упо- 

треблялся американсьй керосинъ, изъ Пенсильванйи и изъ Канады, и первая 

керосиновая лампа была устроена въ 1855 г. Силлимэномъ въ СЗв. Америкз; 

залёмъ появился руссый керосинъ, изъ богатато нефтью касшйско-кавказ- 
скаго нефтяного района, а также керосинъ изъ Галищи, и изъ нфоколькихъ 
другихъ, менфе значительныхь источниковъ. 

Происхождеше нефти въ природф объясняютъ различно. Сходотво ея 

съ нЪкоторыми маслами, получаемыми при перегонк® каменнаго угля, перво- 
начально дало поводъ полагать, что нефть есть продуктъь естественной цере- 
гонки огромыхъ залежей каменнаго угля, образовавшагося изъ первобытной 
растительности, тёмъ болфе, что дйствительно въ СФв. Америк рядомъ съ 

нефтью находятся большя залежи антрацита. Однако, извЪетныя особен- 

ности нефти заставляютъ думать, что она образовалась изъ остатковъ жи- 
вотнаго мра, а именно— изъ коралловыхь полиновъ, какъ напр. въ Крас- 
номъ морЪф. Наконецъь, нЪкоторые авторитетные химики полагаютъ, что 
нефть могла, образоваться и путемъ взаимодфйств!я неорганическихъ веществъ. 
Весьма возможно, что въ различныхь м+%етахъ нефть образовалась не одина- 



ково. Нродукты, получаемые перегонкою нефти, сходны 
съ продуктами перегонки минеральных масль, и по- 
этому въ лампахъ, придуманныхъ для послЪднихъ, пред- 
стояло лишь усовершенствовать нфкоторыя детали, уде- 
шевить производство ламиъ и выработать для нихъ по 
возможности изяшныя 

Простьйшая  го- 
р$лка для керосиновой 
лампы изображена на 
рис. 625. Ея плоская 
свЪтильня Л, какъ и 
въ боле раннихъ лам- 
пахь, движется посред- 
ствомъ двухь зубча- 
тыхь колесиковъ при 
вращен!и кнопки В, 
вставленной въ гильзу 
съ дырчатыми стён- 
ками; надъ св%- 
тильней, какъ и 
раньше, стоить 
колпачекъ С’ съ 
прор%зью для 
выхода пламени, 
имфюш пфлью 
тзеное смЪши- 

625. Керосиновая плоская 
гор$лка. 
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формы. 

623—624. Лампа для минеральнаго масла, съ круглой гор$лной. 

то 52 = ОН 
т 
6% хх 
16 хх к :9: 
76764 : К) хх 

626. ГорБлка „Митральеза“. 627. Круглая керосиновая 
| горЪлка прежняго образца. 

ваве воздуха съ парами керосина. Стекло — выпуклое, чтобы дать доста- 
точно простора широкому пламени; для того, чтобы стекло натрвалось 
равномёрн$е и не лопалось, его дфлаютъ иногда нфеколько плоскимъ, 60: 
тлаено фигур пламени. Для увеличеня яркости свфта можно было восполь- 

38* 
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зоватьея премомъ, ранфе предложеннымъ Румфордомъ, располагая нфеколько 
свфтиленъ параллельно одну къ другой или въ видф зв%зды. Такъ, напр., 

торфлка „ТГриплексъ“ имфеть три свЪтильни, а 
„Корона“ — шесть. 'Тотъ же эффекть достигается 
въ „Митральез$“ 8—12 свфтильнями Въ ВИД 
шнурковъ (рис. 626), расположенныхь по окруж- 
ности и охваченныхъ короткими трубками, соеди- 
ненными общимъ кольцомъ, которое поднимаеть и 
опускаетъ сразу вс свЪтильни. Въ этой горЪлЕЬ 
нашелъ себф примфнеше и уже извЪетный мфдный 
кружокъ надъ пламенемъ, отражающий послЪднее 
къ стфнкамъ цилиндра, а также особый колпа- 
чекъ, подъ которымъ предварительно согр®вается 
воздухь, притекающ!йй къ пламени. Велфдетв!е 

большой всасывающей силы свфтиленъ, горфлка 

эта особенно пригодна для болфе тяжелыхъ сор- 
товъ керосина; она даетъ ярый, спокойный свЪтЪ, 
но расходуетъ довольно много керосина и поэтому 
не такъ экономна, какъ обыкновенная круглая 
горЪлка. 

Плоемя свЪтильни пробовали примфнять и 
безь обычныхъ стеклянныхь цилиндровъ. Такъ, 

628. Лампа Шутобвассера, напр., Ботти разработалъ первоначальную кон- 
струкщю Руля и Бенклера, установивъ надъ пла- 

менемъ кружокь съ отверемемъ посрединф, или тарелку въ видЪ плоской 
воронки, чтобы получить узкое, шилообразное, очень жаркое пламя съ боль- 

шой силой свЪта. Очевидно, что здфеь кружокъ 
имЪеть совершенно обратное назначене, чВмъ въ 
предыдущей лампЪ, и это показываеть, что въ 
ДЪЛЬ освъшеня одинаковые результаты въ смыел® 
силы и экономичности свфта могутъ быть доетиг- 
нуты совершенно различными пр!емами. ВиыЗето 
цилиндра пламя окружалось широкимъ, молоч- 
нымъ или прозрачнымъ стекляннымъ тюльпаномъ. 

. Это же устройство позднфе встрЪчается въ „цар- 
ской“ ламп Штётера. 

Чаще всего оть керосиновой лампы тре- 
буетея, чтобы она распространяла равномёрный 
свЪть во всЪ стороны, и поэтому здфеь боле цф- 
лесообразна горфлка Аргана, нежели горфлка съ 
плоской свЪтильней, которая даетъ въ продоль- 
номъ направлен!и гораздо менбе евфта, чёмЪ въ 
поперечномъ. Одна изъ прежнихъ керосиновыхъь 
ламиъ съ круглой горЪлкой представлена на рис. 627. 
Ея стеклянный резервуаръ в кольцеобразный и 
между имъ и гор$лкой проходитъ воздухъ, не 
давая резервуару нагр$5ватьея — что могло бы вы- 

И ИЯ И звать взрывъ при керосин съ низкой темпера- 
629. Безопасная лампа Кри-  'ТУРОЙ вспышки. Керосинъ наливается черезъ за- 

мейера. винчиваемое пробкой отверсме а. Другая, также 
старая лампа — Штобвассера (рис. 628) имЗетъ 

отдфльный резервуаръ, также съ завинчиваемымъ пробкой отверетемъ &; 
какь и всЪ лампы съ боковыми резервуарами, она пригодна лишь для пись- 
меннаго стола. Изъ новфйшихъ приснособлен!й, предупреждающихъ нагр$- 
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сообщающцеея сифономъ Г, причемъ наружный резервуаръ всегда остается холоднымЪ. Взрывь здфсь не можеть произойти даже лампы, такъ какъ керосинъ изъ ре- 
зервуара К свободно выливается въ 
пространство № между обоими ре- 
зервуарами. Крышка @ съ прорф- 
зом въ КольЦВ Т для свЪтТильни 
препятствуеть выливанш керосина 
при случайныхъ сотрясешяхъ. Во- 
обще оть керосина, поступающаго 
въ продажу, строго требуется, чтобы 
его температура вспышки была не 
ниже извфзетнаго предфла, и при 
услови подобнаго контроля лампа 
хорошей конструкщи не подвергается 
опасности взрыва отъ перегрфвша- 
гося резервуара. 

ДальнфИпия усовершенствован!я 
состоять въ томъ, что воздухъ, при- 

‚ текающИЙ кь пламени, предвари- ре: : тельно подогр$ваетея, напр. въ го- ЕАО ча рёлкё „Реформа“ (рис. 630), и 830. 61. еще сильнфе, въ горфлкё Шустера — горьлка „Реформа“. Горфлка Шустера и Бэра. и Бэра (рие. 681), гл воздухъ 
протекаетъ по трубф, проходящей сквозь металличесвй резервуаръ. Подоб- ная 20-линейная горфлка по сил свфта равна 45 нормальнымъ свфчамъ. а 40 -линейная—115 нормальнымъ свфчамъ; первая изъ этихъ гор$локъ въ 

> 

633. Горфлка Швитцера и 634. Бензиновый Грэффа. ночникъ. 
632. ГорЪлка Деймеля. 

3 раза сильнфе 32” газовой аргандовой горфлки, и при ней керосиновое освфщене на 50°], дешевле газоваго. | 
Изъ прочихъ новЪЙйшихъ гор$локъ назовемъ „Прометей“ фабрики акц. зав. бывш. Шяобвассеръ и К°. На рис. 682 представлена горфлка Деймеля, гдЪ также устроено подогрфваше воздуха. Для этого надъ трубча- тымъ кольцомъ @ для свётильни возвышается прорфзанный сбоку колпакъ В, окруженный изолирующей оболочкой с изъ тугоплавкаго стекла. Между 
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нижней частью стекляннаго цилиндра и оболочкой с остается пространетво 
для воздуха, который, кромЪ того, притекаеть по двумъ каналамъ — между а 

иф, и между Би с, гдЬ сильно согр$вается. 
Пробовали также усилить свфть, увеличивая поверхность 

испареня керосина и для этого выпускали внутреный край 
свЪтильни надъ внутренней трубкой. Наконецъ, для боль- 
шото удобства при зажигани, фирма Швицеръ и Грэффъ въ 
БерлинЪ ввела въ употреблен!е гор$лку, въ которой стекло 
вмЪеть съ удерживающей его м$Фдной оправой поднимается и 
опускается простымъ поворотомъ рукоятки въ видЪ ключа, 
рис. 633. 

Для боле легкихъ продуктовъ обработки сырой нефти, 
извЪетныхь въ продаж подъ именемъ петролея, бензина, 
лигроина, газолина и другими, часто произвольными назва- 
нями, также изобр$ли лампы, въ числф которыхъ наибольшей 
извфетностью пользовался ночникъ для бензина или лиг- 
роина (рис. 684); его резервуаръ наполненъ кусками напи- 
танной бензиномъ губки, откуда бензинъ понемногу подни- 
мается по заключенной въ трубку свфтильнЪ. Когда ночникъ 
погашенъ, то верхнее отверсме закрываетея колпачкомъ. 

що Эта лампочка горитъь ровнымъ и пруятнымь свЪтомъ, но гас- 
635. неть отъ малёйшаго дуновен1я. Для боле сильнаго освЪще- 

Паровая лампа  Н1я, напр., для мастерскихъ, предложена лампа Лил1ен- 
Лилленфельса и 5 | 

Лютшерса. фельса и Лютшерса (рис. 635), плоеый, круглый резер- 
. вуаръ которой вЪшается на стЪну. На конц У-об- 

разной трубки со евфтильней находится металли- 
чесый шаръ, который передъ зажигаюемъ лампы 
слздуеть нагрЪть, чтобы вызвать образоване па- 
ровъ; пламя очень яркое, но неровное, гаенетъ 
при движени воздуха, и вообще лампа эта не 
совсфмъ безопасна. 

БолЪе удачными оказались керосино-га- 
зовыя лампы, появивийяся первоначально въ Анг- 
ми; онз имфють кольцеобразный резервуаръ, изъ 
котораго выходитъ н$еколько трубокъ со свфтиль- 
нями, передъ горфлкой соединяющимися въ одну; 
тор®лка лежитъ ниже резервуара, пламя обращено 
внизъ, и горяЧе продукты горфвйя омывають 
трубки со свтильнями, велфдотве чего керосинъ 
въ свфтильняхъ обращается въ парообразное с0- 
стояще. Дальнфйщее усовершенствоване предетав- 
ляеть регенеративная керосино-газовая лампа 
Шюльке (рис. 636). Надъ вытяжной трубой по- 
мЪщается кольцеобразный резервуаръ @'; керосинъ 
наливается въ него черезъ втулку И, а вытекаеть 
черезъ фильтръ 2 по спиральной кожаной трубкВ О 
въ резервуарчикъь 5, снабженный регуляторомъ; 
отсюда керосинъ поступаетъ въ реторту У), которую 

№ 

“ИЕ 

ТИ 

ОИ 

636. Регенеративная керосино- + 
газовая ааа оьме. рычагомъ Т можно наклонять, и тьмъ усиливать 

притокъ керосина, & слфдовательно и силу свфта. 

Въ резервуарчикь Н наливають немного спирта и зажигають для того, 
чтобы вначалф ‘согр№ть реторту и вызвать парообразован1е. Воздухъ при- 
текаетъ черезъ отверст!я 1; снизу горжлка закрыта стекляннымъ шаромъ В 

еъ рукояткой №, за которую его снимаютъ вмфетф съ резервуаромъ Н при 
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‚зажигани. Изъ прочихъ новфйшихь керосино- тазовыхъ ламиъ можно упомянуть о „факелф- кометф“ Мейгака (рис. 637 и 638), въ кото- ромъ керосинъ и воздухъ нагнетаются неболь- шимъ воздушнымъ насосомъ изъ резервуара вт, 
вертикальную трубку, оканчивающуюся узкой 
спиральной трубкой, въ которой и проиехо- дитъ парообразоване. Для начала, спиральную трубку слфдуеть подогрёть. Резервуаръ для ‚безопасности снабжается манометромъ. Когда желаютъ погасить приборъ, то закрывають 
кранъ, впускающй въ трубку керосинъ, при- чемъ одинъ воздухъ продолжаетъ стремиться 

т. 

637—638. Керосиновый факелъ Мейгака, 

въ спиральную трубку и выдуваеть изъ нея остатки керо- сина, чБмъ предотвращается образовае сажи, могущей засо- рять трубку. Замфняя прямую трубку колфичатой, можно примнять приборъ, напр., для варки пищи (рие. 638). Боль- шой аппаратъ, съ резервуаромь въ 80 литровъ керосина, можеть горфть 15 часовъ подрядъ, не боясь вфтра и раз- вивая свЪть силою около 4000 норм. свфчъ. 
Замфчательные результаты, достигаемые газокалильными лампами, побудили къ изобрфтеню калильныхь лампъ для керосина и для спирта; ихъ мы, ради простоты, раз- емотримъ далфе, вмЪстВ съ газо-калильными. 
Въ помфщеняхъ, содержащихь легко воспламеняющяся или взрывчатыя тёла и газы — порохъ, бензинъ, рудничный Гавъ и т. п., пользуются предохранительными лампами. Уже давно извЪстна, предохранительная лампа Дэви, упо- требляемая въ каменноугольныхь копяхъ, и по тому же прин- ципу устроена большая часть позднфйшихъ ламиъ этого рода. Найдено, что пламя не проникаеть черезь тонкую, доста- точно мелкую проволочную сЪтку, и не въ состояния воспла- менять газы, отдфленные такой сжткой. Въ Германи наи- болфе извфетна предохранительная лампа Вольфа (фирма Фриманъ и Вольфъ въ Цвикау) для бензина, съ особеннымъ 

689. Предохра- 
нительная руд- 
ничная лампа. 
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приспособлешемъ для зажигая; ее, кромВ того, нельзя открыть безъ помощи 
очень сильнаго магнита, который не дается рабочимъ. Такимъ образомъ, для 
зажигая ламлы ее нётъ надобности открывать, а если бы рабо и поже-. 
лалъ открыть ее, то этого онъ едфлать не въ состоян!и — чёмъ и дости-` 
гается полнЪйшая безопаеноеть лампы. На рие. 639 показано ея устройство; 
для зажигая служить полоска бумаги съ пистонами, которая тянется ена- 
ружи за кнопку, причемъ пистонъ попадаетъ подъ молоточекъ, разбивается 
и зажигаеть бензинъ. 

Газовое освзщен1е. 

Горючя свойства нёкоторыхъ газовъ, выходящихъ изъ нёдръ земли, и 
возможность пользоваться ими для согрфвашя и освъщеня, несомнЪнно были 
извфетны челов честву съ незапамятныхъ временъ. ВЪчные огни на остров 
Баку, китайсые и персидсые огненные фонтаны существують, вфроятно, не 
одну тысячу лётъ, и первобытные народы, конечно, считали ихъ проявле- 
шемъ божественной силы. Въ новфйшее время сЪверо-американске источ- 
ники горючихь газовъ не только вызывали удивлене, но нашли себф” и 
большое промышленное прим$нене. Рабочимъ въ каменноугольныхь копяхъ 
давно уже извфетно, что газы, выходя йе мфетами изъ трещинъ между фле- 
цами каменнаго угля, горючи и мотутъ быть причиной страшныхъ взрывовъ. 

Наконець, давно было извфетно и случайно открытое свойство камен- 
наго угля, какъ и веякаго другого органическаго вещества: при сильномъ 
нагрзваи выдфлять горю газъ, горяпйй болЪе или менфе евфтлымъ пла- 
менемъ, и это неминуемо должно было привести къ систематическому при- 
м$ненпо каменнаго угля для добывая свфтильнаго газа. Починъ въ этомъ 
дДлЬ принадлежить антличанину, В. Мурдоку изъ Корнуэлля, который въ 
1792 г. освфтилъ газомъ совой домъ въ РодрутЪ, а въ 1798 — мастерсыя 
фирмы Боультонъ и Уатть, столь извфетной въ истори паровой машины. 
Еще ране того, французсый инженеръ Лебонъ пытался приготовлять. газъ 
для отопленя и освЪщеня путемъ сухой перегонки дерева, и построенная 
имъ термо-лампа возбуждала въ 1800 г. большой интересъ; этимъ же зани- 
малея въ 1803 г. Винцлеръ въ Германи, но вскорЪ оказалось, что полу- 
чаемый изъ дерева газъ даеть слишкомъ блфдное пламя и поэтому непри- 
годенъ для освфщешя. Въ Америк въ 1801 г. Генри добывалъ евЪтильный 

тазъ изъ лигнита и освфщалъ имъ большой заль въ БалтиморЪ. Изобр%- 
тешя Мурдока пр1обр$ли всеобщую извфетность не ранФе 1802 г., и съ этого 
времени начинается значительный прогресеь въ газовомъ освзщеши. Въ. 
ДлЪ распространевшя послЪдняго много потрудился Фридрихъ Альбертъ Винцеръ, 
взяви!Й (подъ именемъ Виндзоръ) въ 1804—1809 г. въ Англи цфлый рядъ 
патентовъ на различныя усовершенствоваюя газоваго производства, а въ 
1818—1815 учредивиий вмЪотВ съ ученикомъ Мурдока, Самуиломъ Влеггомъ. 
первыя два общества газоваго освъщеня — въ Лондонф и въ Париж. Уже 

въ 1815 г. мномя улицы Лондона и др. англЙевихь городовъ освзщались. 
газомъ, а въ 1819 г., какъ сообщаетъ Кармарнгь въ своей „Истори техно- 
ломи“, вь Лондон уже горЪло свыше 51000 рожковъ. Въ 1822 г. въ Лон- 
донф существовало уже 4 общества съ 6 газовыми заводами, производив- 
шими около 40 милжоновъ куб. м. газа ежегодно; длина газопроводныхъ 
трубъ въ сложности равнялось 54 н$м. милямъ, причемъ горло 7268 улич- 
ныхъ 6 и 1203 частлныхъ рожковъ; въ 1857 г. уже насчитывалось 12 лондон- 

скихъ газовыхъ обществь съ 18 заводами, съ сфтью трубъ въ 200 нфм. 

миль, съ 30400 уличныхъ и 134800 частныхъ горЪлокъ. 

Въ Германи въ 1811 г. Лампащусъ, професеоръ хим и торнаго дёла_ 
въ ФрейбергЪ, въ течеше м$феяца освЪщалъ одну улицу, -а въ 1816 г. устроилъ 
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газовое освфщеве на одномъ изъ горныхъ заводовъ; проф. Трехтль въ ВЪнЪ 
устроиль газовое освЪщене состоявшаго подъ его завфдывашемь техниче- 
скаго института въ 1817 г., а въ 1818 г. освЪтиль двЪз вЪнекихъ улицы; 
изъ этихъ попытокъ, впрочемъ, не создалось ничего прочнаго вслёдетве 
многихь ихъ техническихь недостатковъ. Уличное газовое осввщенше вве- 
дено: въ Ганновер —съ 1826, Берлинф — 1828, Франкфуртв — 1829, Лурез- 
денф — 1883, ВЪн$ —1840, Лейпциг и КёльнЪ — 1841, Гамбург — 1846, 
Пратв — еь 1847 г., ит. д. 

Тазовые заводы того времени добывали свфтильный газъ изъ каменнаго 
угля, служащаго и теперь для этой цфли чаще прочихъ матераловъ. Добы- 
ван!е газа изъ различныхь жировъ началь Дж. Тэйлоръ въ Стратфорд, въ 

640. Аппаратъ Гирцеля для производства маслянаго газа. 

1815 г.; изъ смолы — Дащелль въ 1825 и Люскомбъ въ 1827 г. Водяной 
газъ полученъ разложешемъ водяныхь паровъ помощью раскаленнаго угля. 
Зеллигомь въ Париж, въ 1837 г. Наконецъ, въ 1848 г. Петтенкоферъ въ 
Париж предложилъ н%которыя усовершенствован!я въ добыван!:и газа изъ 
дерева, торфа и каменноугольной смолы. 

Мы не касаемея здФеь нодробностей самаго газоваго производства, при- 
надлежащихъ къ области химической технолоНи, и только остановимся на 
Добыван!и газа изъ жировъ и маслъ. 

Въ Америк уже въ начал 60-хь годовъ стали приготовлять газъ изъ 
нефтяныхъ остатковъ, и способъ этотъ былъ далфе разработанъ лейнциг- 
скимъ профеесоромъь Гирцелемъ. Примфненный имъ аппаратъ изображенъ 
на рис. 640. Нефтяные остатки вводятся въ котелъ Ё, возлЪ печи, сооб- 

щающ!йся съ насосомъ (С, который наполняется при подняти поршня талями Ы 
и лебедкой 1, послф чего запирають кранъ, ведупИй изъ котла И и дЪй- 
отемъ давящихь на поршень грузовъ Й нефтяные остатки вбрызгиваются 
тонкой струей въ накаленную до красна реторту В печи А, глЪ быстро обра- 
щаются въ пары и газъ. ШПослёлый направляется по трубЪ С въ уезер- 
вуаръь Ш) съ водою-—такъ называемый гидравликъ, гл увлеченные съ газомъ 
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пары осфдаютъ, а получившаяся плотная жидкость препятствуеть обратному 
движеню газа при уменьшении давлевя въ реторт$. Отсюда газъ идетъ въ 

скрубберъ №, гдБ онъ еще боле очищается и охлаждаетея, и, наконецъ, 
попадаетъ въ газгольдеръ К, обыкновенно состоядй изъ колокола, опущен- 
наго въ бакъ съ водою. Для контроля цавлевшя въ ретортВ служить мано- 
метръ $. Когда поршень почти дошелъ до дна насоса, то автоматическй 
звонокъ даетъ объ этомъ знать, и насось снова наполняютъ матераломъ. 

Оъ этимъ аппаратомъ иногда соединяють приборъ для обогащен! я газа 
водородомъ, гдё къ нему примфшиваютъ, въ случаЪ избытка углерода (чтобы 
при горфнши не было сильной копоти), водородъ, или пары соединевй, бога- 
тыхъ водородомъ, напр., пары спирта. Полученный такимъ образомъ газъ 
товольно постоянень и при температурз далеко ниже точки замерзаня, 
подъ давлешемъ въ 8—10 атмосферъ, не стущается. Надъ примзнешемъ 
такого газа къ освфщеню и надъ различными, сюда относящимися аппара- 

тами, много трудился бер- 
линекй заводчикъ Юл. 
Пинтшъ. Его вистема со- 

6 стоить въ томъ, что газъ 
И уменьшають въ объем$, 
С _ И | подвергая его сильному 
т ? | сжатю (7—8 алм.) въ 

| | переносныхь  металличе- 
и _ скихъ цилиндрахъ, и Въ 

- такомъ видЪ онъ особенно 
удобень для освЪщешя 
желЪзнодорожныхъ ваго- 
НОВЪ. 

Иногда  обогащеше 
газа имфетъ обратную цзлЕ 
— увеличить содержане 
въ немъ углерода, и тогда 

641. Газгольдеръ прежняго устройства. оно называется карбури- 

рован!емъ. Оно даеть 

возможность ‘употреблять, кромЪ настоящаго газоваго угля, друге сорта ^ 

каменнаго угля. Наиболфе извфстный способъ карбурировашя — помощью 

бензола, причемъ часть добываемаго газа на пути въ газгольдеръ проходить 

надъ поверхностями, выдфляющими пары бензола; процесеъ этоть особенно 

выгоденъ тамъ, гдЪ бензоль является какъ побочный продуктъ коксоваго 

производства. 
Въ поел дн!е годы много работаютъ надъ примфнешемъ особаго газа — 

ацетилена — углеводорода, по силЪ свфта въ 10 разъ превосходящаго ев$- 

тильный газъ. Ацетиленъ добывается изъ карбида кальц1я, который въ 

свою очередь добывается въ электрической печи изъ извести и угля, и при 

соприкосновени съ водой разлагается, выдфляя ацетиленъ. Для приготов- 

леня карбида кальщя. требуется очень сильный токъ — напр., для получетя 

100 килогр. карбида въ часъ необходимъ двигатель въ 500 силь. Разла- 

гаясь водою, эти 100 килогр. карбида даютъ около 10 куб. м. ацетилена. 

Мнфмя о заводской стоимости ацетилена весьма различны; по Бредалю 
1000 килогр. карбида должны стоить около 175 марокъ. Но даже и при 

такой цнЪ карбурироване овфтильнаго газа ацетиленомъ все же менфе вы- 

одно, нежели бензоломъ. 
Съ другой стороны, ацетиленъ сем ло можеть въ н®которыхь случаяхъ 

примфняться самостоятельно. Необыкновенная яркость его пламени зависить 

отъ того, что около 8009 П. онъ сразу распадается на водородъ и мель- 
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чайн!я частички угля, причемъ темнература весьма повышается, быть мо- 
жеть свыше 2000°Ц., и частички угля накаливаются до бфла. Открыте 
ацетилена пролило евфтъ на нфкоторыя явленя въ процессф горфня. Ока- 
заловь, что въ несвфтящемъ поясф газоваго пламени большая часть угле- 
волородовъ превращается въ ацетиленъ, и имъ-то и обусловливается степень 
яркости пламени. 

Въ Англи и АмерикЪ карбурироваю посредетвомъ нефти съ большимъ 
успЪхомъ подвергають и водяной тазъ, о которомъ мы уже упоминали; въ 
Германи производство это нока еще менфе распространено. 

Возвращаясь къ обыкновенному свфтильному газу, мы должны прежде 
всего сказать нФеколько словь объ устройств газгольдера или газо- 

642. НовЪйний газгольдеръ, 

метра, въ которомъ скопляется газъ, добываемый въ ретортахъ. Первона- 
чальный тицъ газгольдера, въ небольшихъ размфрахъ примфняемый еще и 
теперь, предетавляеть собой (рис. 641) опрокинутый фезервуаръ (1) или 
колоколь, склепанный изъ котельнаго желфза, дно котораго для большей проч- 
ности скрЪилено фермами (2). Подъ нимъ находится бассейнъ (3) съ во- 
дою, и имБютея приводящая и уводящая газъ трубы (4 и 5), причемъ по- 
слЗдняя соединена съ газопроводной сфтью. Колоколъ подвЪшенъ на цфцяхъ, 
перекинутыхьъ черезъ ролики (6); когда весь газъ выходить изъ подъ коло- 
кола, то послфдей совершенно опускается въ воду и, благодаря противов$- 
самъ на цфпяхъ, легко поднимается снова при напорЪ газа енизу. Когда 
колоколъ достигнеть высшаго положеня, то снова снимають грузъ въ про- 
тивовЪеовъ, и тогда колоколъ своимь вБеомъ гонитъ газъ въ сЪть, нерЪдко 
очень длинную. На рис. 642 представленъ большой газгольдеръ новЪйшаго 
типа, примВненнаго между прочимъ въ БерлинЪ. Онъ помфщается въ боль- 
шомъ кругломъ кирпичномъ здаши, покрытомъ плоскимъ куполомъ; на пер- 
выхъ берлинскихь заводахъ бассейны были чугунные, а колокола — или 
цфльные, или изъ двухъ частей, вь 18 м. маметромъ и 6,3 м. вышиной; 
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вмфщаемое подъ колоколомъ количество газа при одиночномъ колоколь 
равнялось 1400 куб. м., при двойномъ -- 28000 куб. м. Газгольдеры, по- 
строенные посл 1856 г., имфютъ кирпичные бассейны, глубиной 6—7,5 м., 
съ земляной насынью снаружи. Въ 1864—1868 г. въ Берлин построено 
пять большихь газгольдеровъ, съ бассейнами въ 43,6 м. Маметромъ и 7,5 м. 
тлубиной, и съ телескопическими колоколами по 18400 куб. м. емкостью. 
Въ 1889 г. на трехъ заводахь увеличили д1аметръ бассейновъь до 65 м. и 

глубину до 11,5 м., поставивъ тройные колокола по 81000—94000 куб. м. 
Наконецъ, 5ъЪ осени 1898 г. на пяти берлинскихь заводахъ имфлся 21 газ- 
тольдеръ съ общей емкостью въ 617700 куб. м. Газъ, выдфляюпйся въ 

ретортахъ, высасывается эксгаусторами и направляется въ газгольдеры 
черезъ очистные аппараты и черезъ главный газом$ръ, показываюний его 
количество. 

Городке газопроводы въ большихъ городахъ всегда чугунные, причемъ 
конецъ одного звена ветавляется въ раструбъ селлующаго и заливается свин- 

цомъ; трубы кладутся съ небольшимъ укло- 
номъ къ станщи, чтобы конденсацюнная 
вода отекала по нимъ обратно, а гдЪ мЪет- 

ныхъ точкахъ ставять сифоны или такъ 
назыв. горшки, изъ которыхъ по време- 
намъ выкачивають скопившуюся воду руч- 
нымъ насосомъ. Потеря напора отъ за- 
вода до мета потреблешя обыкновенно 
не менфе 5—8 мм. водяного столба. Такъ 
какь свфтильный газъ вдвое легче воз- 
духа, заводы ставятъ предпочтительно въ 
болфе низкихъ м8стахъ. Утечка газа въ 
сЪти, при тщательной укладкь, не болфе 
5—79/, но иногда достигаетъь и 15°/. 

Какъ для заводчиковъ, такъ и для 
потребителей весьма важно знать точное 

643. ГазомЪръ. количество отпускаемаго газа. Для этого 
служать газом$ры или газовые Часы, 

устанавливаемые между уличной и домовой сфтью, а иногда и въ самихъ 
отдфльныхь помфщешяхъ. ГазомЪрь быль впервые изобрЪтень Клег- 
гомъ вь Лондонв, въ 1815 году. Изъ многочисленныхъ позднЪйшихь газо- 
мЗровъ, болфе или менфе сложныхъ по устройству, раземотримъ здЪеь самый 
простой и распространенный; онъ состоитъ (рис. 648) изъ желфзной короб- 
ки (7), въ которой вращается барабанъ (5—6) съ четырьмя, особеннымъ обра- 
зомъ изогнутыми перегородками, раздфляющими его на камеры (1, 8, 3, 4). 

Барабанъ этоть боле чфмъ на половину погруженъ въ воду. По мБрЪ 
притока газа въ камеру, находящуюся въ данный моментъ внизу, изъ нея 
вылЪеняется вода и камера стремится всплыть, вращая барабанъ, причемъ 
сл$дующая камера опускается и наполняется водой, и т. д. Такъ какъ ем- 
кость камеръ точно измфрена, то по числу оборотовъ барабана можно судить 
о количеств газа, прошедшаго черезъ приборъ. Чиело оборотовъ отечиты- 
вается автоматическимь счетчикомъ. 

Для предупрежденя различныхъ несчасмй существуютъ особые предо- 
хранительные приборы или регуляторы, которые съ одной стороны предот- 
вращають потухане горзлокъ при прекращени притока газа, напр., при не- 

внимательномъ присмотр за газгольдеромъ, а съ другой стороны поддержя- 
вають постоянно то давлеше газа, которое наиболЪе выгодно для горфня, 

чтобы не тратилось газа понапрасну. 

ность этого не позволяетъ, въ понижен- : 



Регуляторъ Эльсл- 
нера (рис. 
иметь колоколъ В, ко- 
торый сверху нагруженъ 
грузами К. Пока подъ 
колоколомъ существуетъ 
достаточное давлене га- 
за, то колоколъ нахо- 
дится въ показанномъ 
пунктиромъ положен!и, 
причемъ палецъ Л веду- 
щаго стержня С поддер- 
живаетъ выступъ Я ры- 
чага Г, который находит- 
ся въ показанномъ пунк- 
тиромъ горизонтальномъ 
положеши. Какъ только 
давлен!е газа падаетъ 
ниже извЪетнаго предъ- 
ла, колоколъ опускается 
и грузъ @ приводитъ 
рычагъ въ вертикальное 
положеще, причемъ вы- 
ступъ Е соскакиваетъ съ 
пальца Л), 
дискьъ Н поднимается 
кверху. Одновременно съ 

Газометрь 
Городская 
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644. Предохранительный регуляторъ. 
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Значительнымъ шагомъ впередъ въ дЬлЬ газоваго освфщеня явились 
регенеративныя горЪлки, особенно усифшно разработанныя Фр. Симён- 
сомъ. Дфйстве регенеративной горфлки основывается на томъ, что яркость 
пламени, до извфетнаго предфла, быстро увеличивается по м$рё повышены 
температуры горфв!я, которое можно достигнуть подогрёватемъ притекаю- 
шаго къ пламени воздуха на счеть тепла, заключающагося въ продуктахь 
горфя и пропадающаго даромъ. Подобныя гор$лки существовали уже давно, 
напр. горЪлка Фрэнклэнда (1854 г.), или калорическая лампа Маевей’я (рис. 
653 и 654); дЬйстве ихъ яено изъ рисунка. Первая регенеративная горфлка 

Ф. Сименса появилась въ 1879 г., и ея устройство видно на рис. 655. Газъ 
входить снизу въ камеру ди от- 
сюда направляется въ вертикаль- 
ныя трубочки с, расположенныя по 
окружности. Воздухъ для горзя 
входить, также енизу, въ регене- 
раторъь — конически съуженную 
кверху камеру [, служащую для 
подогрфвавя воздуха. Пламя об- 
разуетея въ мЪетЪ ветр$Зчи газа и 
воздуха, огибаетъ сдфланный изъ 

огнеупорнаго матерала вфнчикъ $ 
и всасывается тягой воздуха внизъ, 
въ трубу з—9, черезъ етЬнки ко- 
торой и совершается передача 
тепла воздуху. Недостатокъ этой 
гор$лки тоть, что свфтъ направ- 
ленъ почти исключительно вверхъ, 
и для освъщевя предметовъ, на- 
ходящихея ниже лампы, необхо- 
димъ рефлекторъ. Для устранен!я 
этого недостатка Сименсъ замЪниль 
коничесяй вЪнчикъь въ видё ра- 
струба *— фарфоровымъ, довольно 
высокимъ цилиндромъ 2 (рис. 656), 
и окружиль пламя стекляннымъ 
цилиндромъ, сохранивъ въ осталь- 
номъ прежнее устройство. Подоб- 

т ая 657. Уличный фонарь съ НЫЯ гор$лки были установлены ВЪ 
р$лка Сименса, но регенеративной горБлкой 

вая модель. Сименса. БерлинЪ на нзкоторыхъ площадяхъ 

и улипахъ съ 1881г. На рис. 657 
показанъ уличный фонарь съ такой горфлкой; продукты горфя уходять по 
колЬнчатой боковой трубЪ, которая входитъ въ вертикальную среднюю вы- 
тяжную трубу, оканчивающуюся конусомъ надъ горфлкой; въ этомъ конусЪ 
имфется небольшое отверсте для образовавя тяги при началЪ горфвя. 

Описанныя конструкши страдаютъ однимъ общимъ недостаткомъ: объе- 

мистый регенераторъ заслоняетъ собой много свЪта. Для устраневя. этого 
неудобства, Сименсъ устроилъ горфлки въ опрокинутомъ вид, рис. 658—659, 
тд пламя направляется сперва внизъ, а затЬмъ заворачиваеть кверху, въ 
вытяжную трубу. Тмъ же Сименсомъ была придумана въ 1879 г. и гори- 
зонтальная регенеративная горфлка, имфвшая уепфхъ; въ аудитори истор” 
искусствъ техническаго высшаго училища въ Карлеруэ было установлено 6 
такихъ горфлокъ вмЪфсто 21 аргандовой горфлки, и освфщен!е сдЪлалось почти 

вдвое сильнфе, а расходъ газа сократилея на половину. 
Изъ остальныхъ газо-регенеративныхъ горБлокъ слдуеть упомянуть © 

С) 

Воздухв. 
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горёлЕБ Шюльте, представленной на рис. 660 въ примфнен!и къ уличному 
фонарю. Здфеь избЪгается подогрфване газа, при которомъ можеть про- 
исходить его разложеше съ выдфлевшемъ углерода, засоряющаго каналъ го- 
рьлки; регенераторъ аб имЗетъ нетеплопроводныя стЪнки, и въ немъ нахо- 
дится латунная вставка звфздообразнаго сфчешя, образующая каналы, по ко- 
торымъ идетъ сверху внизъ согрфваемый возлухъ. Самая горфлка соетоить 
изъ нёеколькихь обыкновенныхь рожковъ, расположенныхъ кругомъ и окру- 
женныхъ стекляннымъ колоколомъ. 

Лальнйшее усовершенствован!е приборовъ для освЪщеюя свфтильнымъ 
тазомъ было достигнуто т$мъ, что развивающееся при горфи тепло стали 

658 и 659. Регенеративная горБлка Сименса съ спрокинутымъ 660. Фонарь съ регенератив- 
пламенемъ. ной гор$лкой Шюльте. 

обращать на накаливае до бла нфкоторыхъ минераловъ. При помощи 
основанныхь на этомъ принции$ газокалильныхъ горфлокъ газъ въ 
состоящши уепфшно конкуррировать съ электричествомъ. 

Современныя газокалильныя лампы также имфли своихъ предшественни- 
ковъ. Напр., по поводу „луннаго“ и „солнечнаго“ свЪфта, предложеннаго въ 
сороковыхъ годахъ Франкенштейномъ, проф. Гассенштейнъ писалъ въ „Г. - 
оег Тазе ай“ (25 февр. 1848 г.) слфдующее: „Новизна изобрфтеня Фран- 
кенштейна заключается въ томъ, что въ пламени аргандовой горфлки вота- 
вляется конусъ изъ ткани, пропитанной землистымь веществомъ. Въ огнЪ 
ткань сгораетъ, а землистое вещество сохраняетъ ея очертаня, накаливается 
до бБла и тЬмъ усиливаетъ яркость пламени“. Такимъ образомъ, принципъ 
новЪйшихь газокалильныхь лампь найденъ уже въ сороковыхъ годахъ. 
Изобрфтеше Франкенштейна, повидимому, не имфло ближайшихъ послфдетвай, 
ц гор$лки семидесятыхъ годовъ устраивались иначе. ‘Такъ, напр., въ горфлкЪ 
Кламонда (рис. 662) накаливаемое тЪло состояло изъ магнезальной св$- 

Исгоря строительн. искусетва. 39 
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тильни; воздухъ для горЪн!я нагнетался насосомъ въ камеру Ш и подогр%- 
валея; газь притекаеть по трубкф Е въ камеру Ё, и большая часть его по 
четыремъ вертикальнымъ трубкамъ идеть къ служащему горфлкой кольцу 5, 
а часть газа поступаеть въ камеру В, смБшивается съ воздухомъ и, сгорая, 
согрваеть трубку С, приводящую воздухъ. Весь аппарать заключенъ въ 
коробку М, служащую вмфотф съ тЬмъ вытяжной трубой. СвЪфтильня Кла- 
монда приготовлялась изъ тЬетообразной см$еи жженой и уксуснокиелой маг- 
нези; послфдняя при накаливани разлагалась. На нашемъ рисункВ пока- 
зана лишь плетенка изъ платиновой проволоки, которая должна поддержи- 
вать магнезальную свЪтильню. 

Въ газокалильной горёлкв Льюиса (рис. 663) накаливаемымъ тАломъ 
служитъ плетенка @ изъ тонкой платиновой проволоки. Газъ (или пары 
спирта) притекаетъ по трубкамъ с; и с», а воздухъ нагнетается въ среднюю 

661. Газоналильная 662. Газокалильная 663. Газокалильная 
гор$лка Ауэра. гор$лка С1атоп4’а. гор$лка 1е\з’а. 

трубку с; когда платиновая плетенка накалится, то уменьшаютъ огонь, и. 
свфтится одна накаленная платина; очевидно, что сила свЪта такого прибора 
ничтожна. 

Распространившаяся нфсколько лЪтъ тому назадъ ауэровская горфлка 
была изобрфтена въ 1885 г. д-ромь Ауэромъ фонъ Вельсбахъ въ Вфв%. 
Она основана на томъ, уже ранфе извфетномъ явленш, что н$которыя соеди- 
нешя такъь назыв. рфдкихь земель при накаливани издаютъ очень ярый 
свЪть и даютъ возможность пользоваться для освъщен!я такимъ пламенемъ, 
которое само по себф очень блфдно, но даетъ достаточное количество тепла. 
Практическое примфнен!е этого свойства, однако, ветрётило массу затрудне- 
нй, и когда Ауэру удалось ихъ преодолфть, то у него явилось много подра- 
жателей. 

Сущность изобрётеня Ауэра заключается въ самомъ способ% приготов- 
лешя накаливаемаго тфла или чулочка при помощи азотнокислыхь солей 
р$®дкихъ металловъ. Коничесый чулочекь изъ бумажной или иной пряжи 
пропитывается растворомъ этихъ солей, высушивается и зат$мъ прокаливается, 
причемъ пряжа сгораетъ, и остается хрупыШ скелетъ чулочка, состоянй изъ 
минеральныхь частей — изъ золы. Этоть чулочекь при накаливави даеть 
ярый бфлый свфть; какъ и для воякаго другого накаливаемаго тфла, самая 
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горзлка устраивается на подоб1е бунзеновекой (рис. 649), съ большими или 
меньшими видоизмфнешями. 

Р+дюе щелочно-земельные металлы, солями которыхъ ‘воспользовался 
Ауэръ, а именно — иттрй, цер, лантанъ, дидим 1, эрбйй, пирковй и торй, — 
принадлежать къ сравнительно мало обел$дованной группЪ элементовъ, ветр?- 
чаемыхъ въ сколько нибудь значительныхъ количествахъ лишь въ немногихъ 
мЪотахъ земного пара, вмЪстЪ съ другими минералами. Они различаются между 
собою не Фолько по сил издаваемаго при накаливанши свЪфта, но и по его 
оттфнкамъ. Такъ, напр., даютъ: 

Окись аллюминя, синевато-бЪлый свЪтЪъ, силою. . . . . 31,56 ед. 
„ лантана, ОЪлый свЪтЪ ы соо © 228895 
„ иИттря, желтовато-бЪлый свЪтЪ > р ма. в, 200,062 5 
„ Цирковя, бЪлый свЪть т а а 20а 
„ церя, красноватый евЪтЪ № в ООВ в 

Самый шлятный свфтъ даеть смесь окисловъ аллюми- 
ня (2/5) и иттрая (1/5) самый сильный — смфсь окисей аллю- 
миня, циркошя и лантана. Ничтожное количество —0,1 тр. 
этой смЪеи, по опытамъ Ауэра ф. Вельебаха, при расходв 
70 лизр. газа въ часъ, даеть совЪть въ 40 норм. свЪчей, и 
весьма долгое время не испытываеть никакихъ измфненй. нЕ 
Пригодноеть` для данной цфли окиси торя была открыта р 
лишь недавно, и насколько увеличилея спросъ на это веще- | 
ство, можно судить потому, что минералъ торитъ, добываемый 5 5 
на югЬ Норвеши и стоившйй ранфе 20—25 марокъ за кило- 
граммъ, поднялся въ 1874 г. до 200-—800, а временами и | 

до 400 марокъ. Позднфе цфна н$Зеколько понизилась, такъ 
какъ нЪкоторымъ химикамъ удалось найти той и въ лру- | 
гихъ минералахъ, напр. въ монацитЪ, добываемомъ въ Нор- } А 
вейи и въ АмерикЪ. Будущность газокалильнаго освфще- ) 
я, повидимому, всецфло зависить отъ добывая соедине- С. 
НЙ торя. 

Изъ видоизм нев! бунзеновой горфлки, спещально пред- 
назначенныхъ для газокалильныхъ лампъ, приведемъ здфеь 664. Газокалиль- 

= ная гор$лка ОБе!а- 
гор$лку Деламарра вь ПарижЬ, отличающуюся тЬмЪ, тагте. 
что 060б0е внимане обращено на тщательное смфшиван!е 
газа съ воздухомъ. Газъ входитъ черезъ коничесый мундштукъ А (рие. 664) 
или сопло, устроенное на подобе инжектора, съ регулируемой кониче- 
ской иглой Ё, и затёмь проходить вь камеру ЕЁ черезъ второй инжек- 
торъ О, съ силой всасывая воздухъ изъ камеры С по направленю, показан- 
ному стрфлками. Далфе, емЪеь воздуха съ газомъ проходитъ черезъ прово- 
лочныя сита Я и О, отчасти назначенныя для предохранен1я смфеи внутри 
камеры А оть воспламеневя, отчасти же еще болБе перемфшивающ!я газъ 
ий воздухъ. ГорЪлка Деламарра требуетъ довольно сильнаго давлешя газа, 
въ виду многочисленныхъ сопротивлен1й, встрЪчаемыхъ имъ въ инжекторахъ 
и ситахъ. 

Калильныя лампы существують не только для свфтильнаго газа, но и 
для бензина, спирта и керосина, но устройство ихъ еще не выработано окон- 
цчательно и нуждается во многихъ усовершенствованяхъ. На рие. 666 по- 
хазанъ общий видь спирто-калильной лампы Штобвассера, которая въ течене 

11 часовъ горЗвя расходуеть 1 литръ спирта, причемъ по сил свфта не 
уступаетъ газокалильной. 

Рис. 665 представляетъ въ разрфзЪ керосино-калильную лампу Шпиля 
й Брюкнера въ ВфнЪ. Резервуаръ А наполняется на ?/; керосиномъ черезъ 
втулку 6; въ него опущена до дна трубка а, по которой керосинъ 

39* 

/ъ 

Е 
хз 
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нагнетается наббсомъ 6 ЕЪ газообразовалелю ев, состоящему изъ плоскаго 

кольцеобразнаго резервуара с; образующиеся въ немъ пары керосина идутъ 

но трубкамь Ри 9 въ насадку, имющую мелкля отверся, также какъ и 

е 666. Спирто-калиль- 
. ная лампа акц. общ. : 667. 

665. Керосино-калиль- бывш. Штобвассеръ Фонарь съ газока- 

ная лампа. въ БерлинЪ. лильной горЪлкой. 

, | 
№ 

668—670. Элентричесяй зажигатель для газа. 

трубка 9. Часть паровъ, сызшавшихся здфеь съ воздухомъ, выходить черезъ 

верхвя отверетя трубки 9 и горитъ небольшимъ пламенемъ, а остальная 

часть ихъ побтунаеть въ горфлку, смфшиваяеь съ воздухомъ, притекающимъ 

черезъ отверетя`#; внутрь чулочка воздухъ входить по трубкамъ (. 
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Достоинства газокалильнаго св$та — его большая мягкость, ровноеть и 
сила, не уступающая силЪ электрическаго свфта; зеленоватый оттЪнокъ его, 
казавпИйся вначалф страннымъ и непривычнымъ, удалось впоелфдетви осла- 
бить, измфнивъ составъ веществъ, образующихь чулочекъ. Впрочемъ, зеле- 
новатый оттфнокъ свфта наиболЪе благопрЛятенъ для зрфыя. Лалфе, газо- 
калильный свфтъ даетъ мало тепла, что иногда очень важно при внутреннемъ 
осв$щеня помфщенй. 

Хрупкость чулочка сильно затрудняла примЗнен!е газокалильнаго освз- 
щен!я для улицъ, глф чулочекъ можеть подвергаться и случайнымь сотря- 
сенямъ, и колебамямъ воздуха, легко его разрушающимъ; пришлось при- 
бЪтнуть къ особымъ предосторожностямъ. На рис. 667 изображенъ уличный 
тазокалильный фонарь, гдз движеня наружнаго воздуха задерживаются ци- 
линдромъ изъ проволочной ткани, укрфипленнымъ посреди рефлектора; для 

Индукионная катушка. 

Баттарел. Г Земля, 

НННН 
Земля. 

672. Автоматичесвяй 
671. Электрический зажигатель для газа. зажигатель Вике. 

зажигашя служить крань а, открываюцИйся при вращении по ВН 
къ горЪлкз 

Для одновременнаго зажигая многихъ газовыхъ горфлокъ, напр. на 
улицахъ, въ театрахъ и т. п., существують особые запалы или присносо- 
блен1я, дЪйствующ]я посредетвомъ электричества. На рис. 668—669 изобра- 
жень аппарать шведскаго акцюнернаго общества „Гермесъ“; при нажатш 
кнопки и замыкани тока электромагнятъь притягиваеть рычагъ, поворачи- 
ваюпй газовый кранъ С, и въ то же время электрическая искра межлу про- 
волоками Р зажигаеть струю газа. На рис. 670 представленъ видоизм}- 
ненный приборъ съ двумя электромагнитами, причемъ при одномъ замыкания 
газовый кранъ открывается, а при двухъ — снова закрывается. Изъ рис. 
671 ясно видна схема расположен1я проводниковъ, батарей и гор$локъ @\, 
@., Сз, дающаго возможность издали зажигать и тасить отдфльно каждую 
тор$лку. Количество необходимыхъ гальваническихь элементовъ зависить 
оть разетояюя; такъ, напр., при разстоян!и въ 30 м. достаточно 4 элементовъ, 
оть 30—90 м. —5 элем., и т. д. прибавляя по 1 элементу на каждые слЗ- 
дующе 50 м. 

Электричесме зажитатели, вносяцие въ газовое освЪщен чуждый ему 
элементъ, неудобны кромф того еще и ТЬмъ, что гальваническя батареи 
требують внимательнаго присмотра, а самые механизмы электромагнитовъ до- 
вольно ломки. Эти недостатки устранены въ газовомъ зажигател Дюка 
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(рис. 672), основанномъ на свойств такъ наз. губчатой платины поглощать 
въ болышомъ количествЪ газы, и при этомъ накаливалься. Губчатая пла- 
тина здфсь помфщена въ латунную гильзу, укр$иляемую рядомъ съ горфлкой 
и кь послфдней проходить изъ гильзы пучекъ платиновой проволоки. Если 
открыть притокъ газа, то спустя 6—8 секундъ губчатая платина выЪет% съ 
проволоками приходить въ накаленное состояе и зажигаеть газъ; такимъ 
образомъ, открывая или закрывая одинъ створный кранъ, можно быстро за- 
жигать и тасить всф горфлки, стояпйя на данной лими. Этотъ приборъ 
очень прость и, повидимому, не долженъ скоро портиться. 

Ядовитость свфтильнаго газа заставляеть принимать н$которыя предо- 
сторожности, такъ какъ, по Жакобеу, содержаве 3°/ газа въ воздухЪ уже 
дЪлаеть его негоднымъ для дыханм. Опасность, впрочемъ, легко замфтить 
во время, такь какъ даже наименфе чувствительное обонян1е въ состоянши 
ощущать присутстые въ воздухЪ 0,01—0,02°/) газа, а люди съ болфе раз- 
витымъ обоняемъ слышать даже примфеь 0,008 газа. Главныя составныя 
части свфтильнаго газа, около 90°/, суть: водородъ, болотный газъ и окись 
углерода, которые сами по себЪ не имфють никакого запаха; рёзыЙ же за- 
пахъ, присунИй газу, зависить оть присутстя тяжелыхъ углеводородовъ, 
особенно оть небольшого количества сильно пахучаго ацетилена, а также 
отъ другихъ примфсей, — сБроводорода, сЪросинеродистыхъ соединен! и др. 
По Губеру (Атешу г Нузлепе, 1883), низний безопасный предфль содер- 
жашя въ воздух свфтильнаго газа — около 0,5—150/. Ядовитое дфйетве 
его, вызывающее химичесвыя измфневн1я въ крови, обусловлено большимъ со- 
держашемъ въ газБ окиси углерода, которая сама по себф уже ядовита, бу- 
дучи прим$шана къ воздуху въ количеств 0,055/. По Фишеру (Иейзейг. 
г ОНевёШеве Сезипавейзрйехе, 1883), при употреблеви горфлокъ, снабжен- 
ныхъ стеклянными цилиндрами, нфть основащя опасаться выдЪфлешя окиси 
углерода, такъ какъ послЪдняя въ нихъь всецфло сгораетъ въ углекислоту; 
при горфлкахъ же безъ стекла часть окиси углерода уходить несгорфвшею. 
Вообще въ помфщешяхъ, освфщаемыхъ газомъ, необходима исправная венти- 
лящя, причемъ для подогрфванНя извлекаемаго изъ помфщен! воздуха можно 
пользоваться тепломъ, выдфляемымъ при самомъ горфыи. Ауэровевя го- 
р$лки, выдфляющ!я при одинаковой силф свфта въ пять разъ менфе угле- 
кислоты, нежели обыкновенныя, значительно менфе послфднихъ портятъ 
воздухъ. Разумфется, еще выше въ этомъ отношени стоять электричесая 
лампы накаливашя, при которыхъ углекислоты не образуются вовсе. 

Опыты Фишера и Цейкерта установили количества тепла, вылфляемаго 
различными источниками свфта. А именно, при силЪ свфта въ 10 норм. 
свЪчей, выдфляють: 

‚ Электрическая дуговая лампа. 57 ед. тепла. 
ь лампа накаливаня, въ среднемъ 400 „ > 

Регенеративная горЪлка Симецшса .... . . 1500 „ о 
Аргандовая гор$лка ...... .... 4800 ‚„ а 
Обыкновенная газовая горфлка..... . . 1250 „ з 

Обширныя изел$лован!я надъ продуктивностью различныхь газовыхъ 
горфзлокъ были произведены, между прочимъ, въ 1888 г. особою коммисчей, 
образованной при Императорекомъ Русскомъ Техническомь Общееств%. 

Электрическое освфщенте. 

Несмотря на то, что электрическое освфщене изобрфтено и разработано 
позже вебхъ остальныхь способовь освъщешя — за исключешемт, пожалуй, 
тазо-калильнаго, — оно въ очень короткое время достигло высокой степени 
совершенства. 
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Не вдаваясь здфеь подробно въ истор1ю этого, необыкновенно скораго 
и пышнаго расцвфта электротехники, которая будеть нодробно изложена въ 
Ш том настоящаго изланя, мы просл$димъ лишь вкратцф главнфИпие его 
моменты 1. 

Какь извфетно, существуеть два рода электрическихъ ламиъ —— дуговыя 
и лампы накаливаюя. Какъ ть, такъ и друмя основаны на одномъ и томъ 
же свойств электрическаго тока —- нагр$вать проводники, по которымъ онъ 
ндеть, и притомъ нагрфвать тёмъ сильнфе, чфыъ значительнЪе сопротивлеше 
проводника. Свфтъ вольтовой дуги наблюдался впервые Дэви (въ 1813 г.), 
при пропускан!и тока, развиваемаго сильнымъ вольтовымъ столбомъ, черезъ 
два соприкасающихся угольныхъ остря, промежутокъ между которыми по- 
стененно увеличивается; при этомъ между ними образуется евфтящаяся дуга 
изъ искръ, непрерывно слЗдующихъ одна за другой. Внимательное изелф- 
дован!е этой дуги показало, что она состоитъ изъ мельчайшихъ частицъ угля. 
которыя силою тока отрываются отъ положительнаго остр!я, накаливаютея 
до бла и переносятся на отрицательное; во время этого явлешя на поло- 
жительномъ угль образуется воронкообразное углублене, отрицательный же 
сохраняеть свою заостренную форму. Кром того, оба угля, будучи нака- 
лены съ концовъ, понемногу сгораютъ на счетъ кислорода окружающаго 
воздуха, — положительный почти вдвое скорЪе отрицательнаго. Въ лампахъ 
накаливан!я свфтъ образуется иначе, а именно — при прохожденши тока че- 
резъ проводникъ со значительнымъ сопротивлешемъ, напр., черезь тонкую 
металлическую проволоку, которая накаливается и издаетъ свфтъ. СвЪть 
этоть можеть, однако, длиться лишь недолго, такъ какь металлическая про- 
волока вскорф расплавляется, а угольная полоса сгораеть на воздух. Въ 
1838 г. Жобаръ въ БрюсселБ придумаль, во избЪжеше перегоранйя, заклю- 
цать накаливаемое тЪло въ стеклянный безвоздушный баллонъ, и этимъ было 

положено начало современнымЪъ лампамъ накаливае!я. 
Дуговая лампа, такимъ образомъ, изобрфтена ранфе, и однако электри- 

ческое освъщеше начало распространяться лишь со времени изобрфтешя 
лампы накаливаня. Лфло въ томъ, что дуговая лампа, хотя и даетъ весьма 
сильный свЪтъь, но не лишена нЪФкоторыхъ недостатковъ: именно велфдетв1е 
самой силы свфта получаются очень р$зв&я, непрятныя тфни; кромф того, 

толубоватый, мертвенный цвфть этого освфщеня многимъ не нравится. 

Впрочемъ, въ послфднее время нашли средство отчасти устранить оба 
упомянутыхь недостатка. Съ другой стороны, свфть дуговой лампы не 
искажаетъ цвфта освЪщаемыхь ею предметовъ, и только для освфщеня кар- 

тинныхь галлерей иногда пользуются смшаннымъ свфтомъ дуговыхъ ламиъ 
и лампочекъ вакаливаня. Теплый, красноватый тонъ послфднихъ несомнфнно 

приятнфе, чёмъ свфтъ дуговыхь ламиъ, или сходный съ нимъ свзть ауэров- 

скихъ горфлокъ. Однако, извфетно, что одна и таже механическая работа, 

производящая равное единиц количество краснаго свфта, производить 
1600 ед. ф!олетоваго, 28000 ед. желтаго и даже 100000 зеленаго цвЪта, 

подобнаго свЪту свътляковь; поэтому ясно, что вь экономическомъ отно- 
шени несравненно выгоднфе зеленоватый свфтъ ауэровской горфлки или 

слегка, флолетовый — вольтовой дуги, ч6мъ красноватый совЪть лампочекъ нака- 
ливаня. | 

Хорошая дуговая лампа должна удовлетворять многимъ услошямъ, глав- 

1 Глава объ электрическомъ освъщени изложена нами со значительными со- 

кращенями противъ нёмецкаго подлинника, такъ какъ электричество подробно раз- 

сматривается въ Ш том настоящаго изданя и, кромЪ того, за шееть лЪтъ, протек- 

шихъ со времени появленйя нЪмецкаго издан1я, электротехника вообще, и электри- 

ческое освЪщене въ частности сдЪлали больше уснЪхи, перечислеве которыхъ 

здесь завело бы насъ слишкомъ далеко. Ред. 
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пымъ образомъь въ отношеи механизма, непрерывно передвигающаго угли 
такъ, чтобы между ними постоянно сохранялось опредфленное разстояше, около 
2—8 мм.; если, но мЪрЪ сгоранйя углей, разстоян1е увеличится настолько, 
Что токъ не въ соетояни будетъ преодолЪть сопротивлеше воздуха, то лампа, 
погаснетъь. ДалЪе, горЪн!е должно быть безшумное и спокойное; вся кон- 
струющя должна быть проста, солидна. не громоздка и не должна портиться 
на открытомъ воздух; наконецъ, неэбходимо, чтобы лампа допускала про- 
должительное горзе и въ то же время не была особенно дорога. Лолго 
не удавалось удовлетворить олновременно везмъ этимъ требовашямъ. У 
первыхъ лампъ угли переставлялись руками; позднЪе появились регуляторы 
для нихь: Фуко-Любоска, Серрена и Гефнера-Альтенека (Сименса); послздюй. 
отличался уже значительной простотой и точностью дЪйстыя. Однако, веЪ 
эти регуляторы не позволяли еще послЗдовательнаго соединешя лампъ, такъ 
какъ перемны сопротивлевя въ каждой предыдущей лампф препятствовали 

саморегулирован!ю послЗдующихъ; поэтому ими можно было пользоваться 
лишь для отдфльно стоящихь лампъ. Возможность дфленя тока явилась 
лишь въ 1879 г. съ изобрзтешемь дифференщальной лампы Гефнера-Альте- 
нека, подробно описываемой въ Ш томф нашей книги. Еще большей .из- 

въетностью пользуется дуговая лампа для параллельнаго соединевя, пред- 
назначенная для постояннаго тока. 

Въ Гермавши въ большинствЪ случаевъ отказались отъ первоначальнаго, 
послфдовательнатго соединен!я дуговыхъ лампъ, при токахъ высокаго напря- 
женя, и перешли къ токамъ въ 100—110 вольтъ, разечитаннымъ на лампы 

накаливавя, причемъ какъ эти, такъ, гдф надо, и дуговыя лампы попарно 
соединяются параллельно. Это вызвано тфмъ, что городея центральныя 
станщи по большей части разечитаны на лампы накаливаня, и дуговыхъ 
лампь немного; если же имфются въ виду именно дуговыя лампы, напр. для 
освъшеня площадей или большихъ участковъ улицъ, а лампъ накаливан!я или 
не предполагается вовсе, или имфется въ виду лишь немного, то экономичнЪе 
пользоваться токомъ высокаго напряжен!я и соединять дуговыя лампы посл$- 
довательно, а для ламнъ накаливан!я имфть особыя машины. 

При освфщени помфщенШ особенно важно достаточное свЪторазс$ян!е; 
обстоятельныя изсл$довашя по этому предмету едЪланы англШскимъ электро- 
техникомъ Сбмпнеромъ. А именно, на степень освЪщен!я какого либо предмета 
въ комнат чрезвычайно влляетъ количество свЪта, отражаемаго ея потолкомъ и 
стЪнами, которое, въ суммЪ, иногда должно быть болЪе, нежели непосредственно 
на него падающее количество свЪБта, исходящаго изъ источника посл®дняго. Ярый 
дневной свЪтъ, въ сущности — свЪть разсЪянный, такъ какъ даже при ясномъ 
небЪ солнечные лучи много разъ отражаются, проходя черезъ атмосферу. КромЪ 
того, разсЪянный свЪфтъ прятнЪе для глазъ; свЪтъ дуговой лампы, напр.. разъ 
въ двадцать слабЪе дневного, но глазъ утомляетея послЪднимъ несравненно 
менЪе. ИзслЪдовавя показали, что глазъ, не будучи ослЪпляемъ, въ состояи 
выдержать отраженный свЪтъ, напр. отъ бЪлаго, освЪъщеннаго облака, въ шесть- 
десятъ разъ сильнфйпий, ч$мъ прямые лучи отъ близко къ глазу поставленной 
дуговой лампы. РЪзкш, сильный свЪть заставляетъ зрачекъ съуживалься, и такъ 
какъ воспринимаемое глазомъ количество свфта зависитъ не только отъ того, 
какъ сильно освъщенъ наблюдаемый предметъ, но и отъ того, какая часть сфт- 
чатой оболочки глаза доступна свБтовымъ лучамъ, то очевидно, что вышеупомя- 
нутое сокращен!е зрачка влечетъ за собой кажущееся уменьшене силы свЪта. 
Поэтому, напр., при оцЪнкЪ эффекта, достигаемаго при помощи молочнаго или 
матоваго шара, необходимо считаться не только съ потерею свЪта при прохож- 
деи черезъ шаръ, но и съ выигрышемъ кажущейся силы евЪта велЪдетв!е уве- 
личен!я площади части сЪтчатой оболочки глаза, на которую евЪть приникаетъ 
черезъ зрачокъ. Если, напр. шаръ поглощаетъ 30% свЪта, а воспринимающая 
часть сътчатой оболочки увеличилось на 400/, то очевидно, что шаръ не только 
не уменьшилъ, но даже еще усилилъ освЪщен1е. До сихъ поръ отношене еътчатой 
оболочки въ данномъ вопросЪ еще не вполнЪ точно изслВдовано, но несомнЪфнно, 

что если шаръ по фотометрическимъ наблюдешямъ поглощаеть 30—40% свЪта, то 
для глаза результатъ навЪрное будетъ иной, болЪе благопрятный. 
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Сила освЪщен!я евЪтомъ, отражаемымъ отъ стфнъ. не уменьшается, подобно 
силЪ прямого евЪта, по мЪрЪ удален!я отъ источника послЪдняго: отраженный 
свътъ распредъленъ въ помфщени равномЪрно, не даетъ рЪзкихъ тЪней и болзе 
всего приближается къ дневному. 

Чтобы хотя приблизительно оцфнить всю важность отраженя свЪта отъ 
стЪнъ и потолка, предположимъ комнату, освЪъщенную съ силою 100 свЪчей, и 
пусть количество отражаемаго свЪта составляетъ 500, падающаго; слЪд., количе- 
ство свфта въ комнат увеличится на 50 свъчей, изъ которыхъ половина опять 
отразится, и т. д. Сумма безконечнаго ряда 100, 50, 25, 125.... равна 200. Слв- 

673—676 Рефлекторы дуговыхъ лампъ. 

довательно, въ этомъ случаЪ отражен!е отъ поверхностей стЪнъ и потолка при- 
близительно удваиваетъ количество свЪта въ помъщеши. По опытамъ Сёмпнера, 
отЪны, окрашенныя бЪлилами, отражаютъ 80% свЪта, желтыя обои — 400%, синя — 

25; черное сукно — 1,20%, и черный бархатъ — только 0,44. Еели же сдфлать пото- 
локъ и стны изъ зеркалъ, отражающихъ 90—92 падающаго на нихъ евЪта, то 

отношене задерживаемаго свЪта будетъ равно 8:100, и селЪд. прямой свЪтъ въ 

100 свъчей дополняется отраженнымъ, силою въ 1200 свЪчей. СвЪть какого либо 
источника, находящагося между двумя экранами, отражается отъ нихъ взаимно 
до тьхъ поръ, пока быстрота поглощен4я свЪта ихъ поверхностями не сдЪлается 
равной скорости его исхожден!я. 

Приспособленя для смягченя и разсЪявя свЪта дуговыхъ лампъ разно- 

образны. Такъ, напр., для мастерскихъь и большихъ залъ извЪстны шарообразные 
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рефлекторы Шукерта въ НюрнбергЪ (рис. 673), отражаюнце, какъ показано 
пунктиромъ, падаюцИй на нихъ свфтъ вверхъ, гдЪ онъ проходитъ черезъ кони- 
чесый фонарь изъ молочного стекла и равномЪрно освьщаеть бЪлыя стЪны и 
потолокъ. Вообще дуговыя лампы безъ рефлектора свътятъ главнымъ образомъ 
внизЪ, а вверхъ направляется не болЪе 6 свЪтовыхъ лучей, причемъ лин!я наи- 
большей яркости образуеть съ горизонтомъ уголъ около 708; если желаютъ на- 
править большую часть лучей вверхъ, то для этого надо только перевернуть уста- 
новку лампы, чтобы положительный уголь былъ обраяценъ кверху. Для освъщешя 
сбоку служитъ рефлекторъь Грабовекаго (рис. 674). Большой его рефлекторъ 
АВСР величиной съ комнатное окно; рефлекторъь ЕРСН едЪъланъ частью изъ про- 
зрачнаго матерала, и точка О горя дуговой лампы находится въ его центр». 
Половина свЪта отбрасывается на освъщаемый предметь большимъ рефлекторомъ 
въ Ги С, а другая половина ОР и ОЕ частью проходить черезъь прозрачное 
мЪето малаго рефлектора, частью же отбрасывается на большой рефлекторъ и 
отсюда въ помъщеше. Прозрачная часть можетъ быть изъ матерала различной 
свЪтопроницаемости, по желан!ю. Наклонное направлен!е отражаемаго свЪта при- 

даетъ ему сходетво съ дневнымъ свЪтомъ, льющимся изъ 
окна, а р%®зкость тъней — устранена. 

Рефлекторъ типа рис. 675 направляет отраженный 
свЪть прямо внизъ. ЗдЪсь часть свЪта разсЪевается 
стекляннымъ кольцомъ @Н, призматическаго сЪченя. 
Волъдетве громоздкости этого прибора (д1аметръ верхняго 
рефлектора около 1,5 м.), фирма Шукертъ строитъ мень- 
пе рефлекторы или фонари (рис. 676), въ видЪ двухъ 
сложенныхъ основан1ями пирамидъ, причемтъ стЪнки ниж- 
ней состоять изъ зеркалъ, а верхней — изъ молочнаго, 
или рифленаго стекла. При этомъ фонарЪ особенно важно 
имЪть совершенно бЪлый потолокъ. 

ИзвЪъетны также шары-голофаны (Но]орпап), системы 
французекаго техника Фредюро (рис. 677), состоящее. 
изъ ряда кольцеобразныхъ стеклянныхъ твлъ призмати- 
ческаго сЪченя, подобно рефлекторнымъ (катад1оптриче- 
скимъ) стекламъ маяковъ. Въ послЪднее время ихъ стали 
примЪнять и для газокалильныхъ горълокт. 

Первая лампа накаливан1я, съ нитью изъ 
платиновой проволоки, была устроена Гровевъ 1840 г.; 
впослВдетыи Старръ устроилъ лампу изъ не содержа- 

677. Шаръ Етедигеаа  ШАГо воздуха стекляннаго баллона, въ которомъ тон- 
для дуговыхъ лампъ. кая полоска, выточенная изъ ретортнаго угля, нака- 

ливалась токомъ гальванической батареи, или магнито- 
электрической машины. Въ 1858 году Свапху устроиль подобную же 
лампу снова съ платиновой проволокой. ВеЪ эти изобрфтенмя не только 
не пошли въ ходъ, но даже были столь основательно забыты, что въ 1878 г. 
Ладыгинъ демонстрировалъ въ академ наукъ въ С.-Петербург лампу, еход- 
ную съ лампой Старра, и она была признана за новое изобрЪтене. Однако 
и Ладыгину не удалось ввести его лампу въ употреблеше, пока не явился 
Эдисонъ, устроиви!Йй свою лабораторю въ Менло-паркЪ близъ Нью-Торка. 
Лампа Эдисона, создавшая эпоху въ электро-калильномъ освъщени, перво- 
начально состояла изъ платиновой проволоки, заключенной въ безвоздушный 
баллонъ; затьмъ, вмЪфсто проволоки, была примфнена обугленная бумага, и 
наконецъ — обугленное волокно бамбука. Различныя послфдующуя лампы, 
напр. Свана, Максима, Лэнъ- Фокса, Мюллера, Сименса и др. отличаются 
главнымъ образомъ формой изгиба накаливаемой нити и способомъ соеди- 
невя ея съ проводами. ‘Такъ, напр., въ ламиф Свана нить изъ обугленнаго 
хлопчато-бумажнаго волокна изогнута въ видЪ петли; лампа Максима имфетъ 
нить изъ тонкой, обугленной бристольской бумаги въ видЪ латинскаго М, и 
т. д. Въ посл6днее время стали приготовлять нить изъ целлюлозы. Въ 
лампочкв Бернштейна, т. наз. бостонекой, матераломъ для нити служить 
обугленная, тонкостфнная шелковая трубочка — чтобы увеличить свЪтящую 
поверхность безъ значительнаго увеличеня электропроводности нити; лампа 
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эта дЪйствительно даеть ярый свфть, но требуетъ сильнаго тока, что и пре- 
пятствуеть ея распространеню. 

Устройство машинъ, вырабатывающихь электрическую энергю, подробно 

излагается въ ПТ томЪ нашей книги, и поэтому мы ограничимся здфеь лишь 

нфкоторыми указавями. | 

Въ послЬдне десять лётъ было много споровъ о томъ, какому току елё- 

дуеть отдать предпочтеше въ смыслЪ экономичности и различныхъ техни- 
ческихь достоинствъ; постоянному или перем$ нному; далЪе, предотояль 

выборъ между простымъ перем$ннымъ и такъ называемымъ много- 

фазнымъ токомъ — двух- или трехфазнымьъ. Повидимому большая часть 

преимуществъь на сторонф трехфазнаго тока. хотя вообще говоря, выборъ 

рода тока зависить отъ мЬетныхъ услов! и отъ рода примфнен!я тока. Такъ, 

напр., исключительно для освфщеня — несомнфнно выгоднфе различныя си- 

стемы постояннаго тока или, иногда, простого перемфннаго. ПеремЁнный 

токъ вошелъ въ употреблене на крупныхъ станщяхъ, такъ какъ машины для 

этого тока проще и допускаютъ большее напряжен!е тока; это наивыгодн®й- 

цИЙ случай для послфдовательнаго соединеня дуговыхъ лампъ, представляю- 

шаго собой наиболфе простую и дешевую установку. Кром того, перем$н- 

678 и 679. Схема соединеня съ тремя проводами. 

ный токъ высокахло напряжен!я позволить ставить станцшю довольно далеко 
оть обелуживаемаго ею района, выбирая для нея боле дешевое мЪето, а 
иногда пользуясь и боле дешевой двигательной силой. Уменьшене напря- 

женя тока до степени, соотвфтетвующей ламнамъ, совершается въ транс- 
формат орахъ, установленныхъь уже въ самомъ обслуживаемомь район, 
получающихь изъ далекой центральной станши токъ высокаго напряженя 

и посылающихъ его уже въ измфненномъ видЪ къ источникамъ нотребле- 
я энерти. 

Къ недостаткамъ перемфннаго тока въ сравнеши съ постояннымъ отно- 
сится нФеколько меньший коэффищенть полезнаго дЬйствя динамомашинъ и 
дуговыхь лампь, бол$е быстрое перегараше ламиь накаливан!я и опасность, 
которую предетавлаютъь провода съ токомъ высокаго напряжения. 

Напряжене тока всегда ослабфваеть вмЪетф съ увеличевемъ длины 

проводовъ и количества питаемыхъ имъ лампъ, велёдоте ветрфчаемаго въ 
иихъ сопротивлешя; необходимо, чтобы колебавя въ напряженш, вообще 

неизбфжныя, напр., при выключен!и или соединеви сразу извфетнаго числа, 

лампъ, не выходили изъ пред$ловъ, соотв$тетвующихъ выгодному горю 

остальныхъ лампъ. Токъ оть динамомашины либо прямо проводитея въ 
лампы, либо предварительно поступаеть въ промежуточные приборы — уже 
указанные нами трансформаторы, регуляторы сопротивлешя и аккумуляторы. 
Назначение регуляторовъ сопротивлен!я яено изъ самаго ихъ назвашя; акку- 
муляторы же служать для накоплешя и сохраненя запаса энерми, которую 
они могуть потомъ отдавать и поддерживать освъщене въ то время, когда 
пдинамоманины не работаютъ. 

Изъ большихь установокъ электрическаго освЪщевя заслуживаетъ вни- 
машя освфщен!е сЪвернаго германскаго канала на протяжени 98,6 кило- 
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метровъ, исполненное фирмой „Гелюсъ“. По концамъ канала, въ Гольтенау 
и Брунсбюттель, у главныхъ входныхь шлюзовъ ноетроены двз станщи, изъ 
которыхъ каждая освфщаеть лампами накаливавя половину длины канала, 
по обфимъ его сторонамъ. На каждой станщи имфютея дв машины для пе- 

ремфннаго тока, съ 85 оборотами въ минуту, по 200 силъ каждая, которыя 

при нормальной нагрузкЪ развиваютъ 100 киловаттъ при расходЪ 1250 килотр. 

пара давлешемъ въ 6 атмосферъ. Обыкновенно работаеть только одна ма- 
шина, а другая — запаеная. 
Напряжене тока равно 200 
вольтъ. Разстояне между 
фонарями изиБняется отъ 80 
до 200 м., въ среднемъ — 

160 м.; на закруглешяхъ ка- 
нала фонари поставлены чаще. 
Провода изъ м$дной 4 мм. про- 
волоки поддерживаются стол- 
бами на взаимномъ разетоя- 
ши въ 40 м., при помощи 

двойныхъ фарфоровыхъ изо- 
ляторовъ. У лампъ проводъ 
не прерывается, но спирально 
обходитъ кругомъ желфзнаго 
сердечника, и къ концамъ 
спирали примыкаютъ провода 
каждой лампы; размфры сер- 
дечника и прочихъ частей 
разечитаны такъ, что при го- 
ри лампы по сердечнику 
проходить только 95/, тока, 
а когда лампа перегорить и 
погаенеть, то весь токъ на- 
правляется по сердечнику да- 
лЪе, и такимъ образомъ избф- 
гаются перерывы въ освфще- 
нм.  Размфры  разечитаны 
настолько точно, что изъ 250 

лампъ каждаго изъ четырехь 
участковъ около трети могутъ 
быть выключены, не прибфгая 

ыы къ регулирован!ю системы на 

ОНА 

ОА 

станщши. 
680--682. ОсвЪщеше сЪверс-германскаго канала. На рис. 680 показанъ 

. общий видъ фонарнаго столба, 
а на рис. 681 и 682 — детали устройства лампъ. Лампы вмфетЪ еъ сердеч- 
никами повфшены на желфзныхъ кронштейнахъ. Поверхъ столбовъ протя- 
нута проволока съ шипами, въ качествЪ громоотвода. Провода пересфкають 
каналь посредетвомъ изолированныхъ кабелей, на 1 метръ углубленныхь въ 
дно канала. 

Электрическое освъщеше находить себф обширное примЗнеше на театраль- 
ныхъ сценахъ, гдЪ оно даеть возможность получен!я разнообразнфйшихъ свф- 
товыхъ эффектовъ — напр., луннаго свфта, ‘яя озаренныхъ солнцемъ гор- 
ныхъ вершинъ, блеска молни и т. п. Эффекты эти достигаются соотвфтетвен- 
нымъ расположешемъ множества разноцвЪфтныхъ лампъ накаливан1я — бфлыхъ, 
синихъ, красныхь и зеленыхъ, между кулисами, за рампой, за софитами 
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сцены и т. п., причемъ цфлыя группы ихъ могутъ быть зажигаемы или выклю- 
чаемы по желанйю. Для каждаго цвфта имфется особый проводъ для проведе- 
ня тока къ лампамъ; обратный проводъ обыкновенно бываетъ общий для ве*хъ 
лампъ. Управлене вефми этими лампами, число которыхъ иногда достигаеть 
нфеколькихь тысячъ, производится посредствомъ особыхъ центральныхъ аппа- 
ратовъ или театральныхъ регуляторовъ. На рис. 683 представленъ подобный 
аппарать фирмы „АПоешете Еесиче1з-безеПзсвай“ вь Берлин%. 

Для оцфнки практиче- 
скаго значешя того или 
другого способа осв$щеня 
необходимо имфть возмож- 
ность совершенно точно из- 
мЬрять силу даваемаго имъ 
свфта. Это достигается по- 
мощью — фотометрическихъ 
приборовъ, которые будуть 
подробнфе описаны въ слф- 
лующемъ, П том нашей 
книги; здЪеь пока замфтимъ 
лишь, что единицею для 
подобнаго измЪрен!я служить 
источникь свфта, сила кото- 
раго остается постоянною. 
Во Франщи, напр., до на- 
шего времени подобной еди- 
ницей служить старинная 
лампа Карселя, (см. стр.590); 
вЪ Ангии пользовались дол- 
гое время  спермацетовой 
свфчей, въ Гермаши — па- 
рафиновой, приготовляемой 
спещально для этой цфли и 
имбющей свфтильню опре- 
дъленной толщины и каче- 
ства. Съ подобной единицей 
сравниваютъ силу изелФдуе- 
маго источника свфта и вы- 
ражаютъ въ цифрахъ най- 
Денное отношене; такъ, 
напр., мы говоримъ: лампа Е 
накаливаня въ 16, въ 25 683. Регуляторы для сцены, зав, АНдешете Еес4г, без. 
свфчей. Въ носл$днее время въ Берлин$. 
входить въ употреблеше й 
лампочка Гефнера- Альтенека, подъ назвашемъ Гефнеровой нормальной 
свфчи, тлф горить особое соединен!е — амилъ-ацетатъ, пламенемъ вышиной 
вЪ 40 мм. Сила Гефнеровой свфчи приблизительно на 10°/ менфе прежней 
„союзной“ (УегешзКетие), парафиновой. 

Ером силы какого либо свЪта, при оцфнки ето практических 
преимуществъ, напр. при выбор системы освфшевя, необходимо ечи- 
татьея вообще съ его стоимостью, слагающейся изъ многихъ факторовъ. 
ФранцузевЙ техникь Анри Марешаль, въ изданномъ имъ въ 1894 г. 
сочинени „Г/6с]атасе & Раз“ вычисляеть единичную стоимость уличнаго 
освфщешя, раздфляя всю стоимость его, приходящуюся на единицу (1 аръ) 
площади улицы, на среднюю силу осевфщен1я улицы, выраженную въ метри- 
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ческихъ свЪчахъ. Такимъ образомъ ояъ получаеть слБдующйя сравнитель- 

ныя цифры: для обыкновенныхъ газовыхъ горфлокь съ расходомъ 140 л. 

таза въ часъ — 6,81 сант.; для газо-регенеративныхь горфлокъ, съ расходомъ 

750 л. газа въ часъ--4,11 сант.; для электрическаго освЪщевя дуговыми 

лампами — 1,58 сантимовъ. Н%еколько иной способъ вычисленя прим$нилъь 

д-ръ М. Кальманъ въ „Отип4йее 4ег Э1спегвейзфесви к @г еес4г. ТГАсй6-ппа 

КгайаШасеп“, вышедшей въ 1895 г., гдф онъ сопоставляеть стоимость са- 

. мого устройства освфщеня, при одинаковомъ количествЪ развиваемаго свЪта, 

равномъ 12000 электрическихь 16-свЪчныхъ лампъ накаливан!я, на каждый 

часъ горфыя: | 

1. Электрическое освъщене съ собственными машинами . . 42000 мар. 

одинъ лампо-часъ 2,155 пфенн. 

5. То же при доставкв энерги центральной станщей . . . 67000 „ 

одинъ лампо-часъ 3,425 пфенн. 
3. Газовое освЪъщене 48500 „ 

одинъ лампо-часъ 3,47 пфенн. 

При этомъ разсчеть средняя продолжительность горёя лампочки нака- 

ливаня принята равною 1400 часамъ, что нельзя не признать преувеличен- 

нымъ, такъ какъ обыкновенно продолжительность эта ие превьшшаеть 800 

часовъ: нынЪ, т. е. когда калильныя лампочки стали довольно дешевы и 

поэтому приготовляются далеко не особенно тщательно, онё очень быстро 

теряють первоначальную силу свфта и поэтому продолжительность горн я 

ихъ слфдуеть считать не болфе 500 часовъ. 
Изъ этого мы вирав заключить, что въ отношеши дешевизны электри- 

ческое освъшен!е лампами накаливаюя не выдерживаетъь конкуренщи, и въ 

состояни бороться съ газо-калильнымъ только вслфдств!е особенно удобныхъ 

свойствъ самихъ лампочекъ, позволяющихъ размфщать ихъ въ произвольномъ 

положенш; это особенно важно при декоративномъ освзщенш. Для отлЪль- 

ныхъ же источниковъ весьма сильнаго свфта слфдуетъ электричество пред- 

почитать другимъ видамъ энерши, такъ какъ оно даеть возможность полу: 

чать свфть въ нЪсколько сотъ тысячь свфчей, соединяя лучи въ одинъ об- 

ий снонъ посредствомъ рефлекторовъ. Энермя утилизируется въ дуговыхъ 

лампнахъ въ семь разъ боле выгодно, чфмъ въ лампочкахъ накаливаня, и 

поэтому единица свёта дуговой лампы, при современныхъ цфнахъ, обходится 

наравнЪ съ газокалильной. Но для того, чтобы дуговыя лампы во веъхъ 

случаяхъ могли замфнять собой газокалильныя, пришлось бы устраивать не- 

болышя дуговыя лампы, одинаковыя по силф свфта съ газокалильными, при- 

чемъ стоимость освЪщеня несомнфнно увеличилась бы; кромЪ того, сама ио 

себЪ дуговая лампа —болфе сложный и дорогой снарядъ, нежели газокалиль- 

ная. Поэтому, какъ кажется, пока всф преимущества остаются на сторон 

тазокалильнаго освфщеня. 



Отоплеше и вентилящя. 

Историческ!й очеркъ. 

\5Ъ начал настоящей книги мы уже имфли случай, при описаши пер- 
вобытныхъ способовъ добывая огня, указать, что начало пользо- 
вашя огнемъ теряется во мракЪ доисторическихъ вфковъ, и первыя 
сказаня м легенды уже рисуютъ намъ картину умфнья обращаться 
съ огнемъ и цБнить его необходимыя для человЪка свойства. 

Первоначально источникомъ тепла, безъ сомнфшя, служиль простой 
костеръ, разводимый или прямо на голой земль, или на плоскомъ камнЪ; 
впослфдетыи начали для него складывать очагъ изъ земли или камней, съ 
углублешемъ для углей, а затфмъ дошли и до настоящихъ печей или гор- 
новъ, которые иногда снабжались раздувальнымь мфхомъ. Уже древнъйние 
вультурные народы — египтяне, евреи и халдеи умфли складывать печи для 
обжига кирпича, для плавки стекла и металловъ, которыя очевидно были 
болЪе или менфе сходны съ нынёшними печами этого рода. Дымовыя трубы, 
однако, у древнихъ, повидимому, извЪстны не были. Правда, въ одномъ изъ 
отиховъ „Одиссеи“ товорится, что „Одиссей мечталь о томъ, чтобы увидфть 
поднимающЙся дымь родныхъ очаговъ“, —и нЪкоторые изслЪдователи на 
основаи этихъ стиховъ полагаютъ, что дома въ ИтакЪ имфли дымовыя 
трубы. Однако, дымъ поднимается кверху и безъ дымовой трубы, а въ 
чистомъ воздухЪ Грещи онъ могъ быть видфнъ издали, особенно, если это 
быль лымъ отъ жертвоприношен!й тдЬ либо на гор. Болфе опредВленное 
указане на существоване приспособленйй для увода дыма мы вотр$чаемъ въ 
„Осахъ“ Аристофана, гдЪ говорится, что заключенный Филоклеонъ пытался 
спастись черезъ дымоотводъ. Однако, полъ этимъ понятемъ не слЪдуеть 
подразум$вать нашу обыкновенную дымовую трубу, такъ какь но дошедшимъ 
До насъ сочинешямъ древнихъ историковъ, и по остаткамъ древнихъ жилишь, 
найденнымъ въ Помпеф и ГеркуланумЪ, несомнЪнно, что дымъ выходилъ или 
‘только черезъ двери и окна, или черезъ круглое отверсте въ кровлЪ. По- 
слфднее тьмъ болфе вфроятно, что нфкоторые древше писатели упоминають 
о солнечныхъ лучахъ, освъщающихъь поль черезъ дымовое отверет!е; по- 
слЪднее было бы невозможно, если бы имфлась болфе или менфе высокая 
дымовая труба. 

Въ величественныхт баняхъ или термахъ древнихъ римлянъ мы встр$- 
чаемся уже съ весьма ращональнымъ устройствомъ отопленя, о которомъ 
лаютъ понят!е рис. 684 и 6835. Вь нихъ мы видимъ уже зачатки со- 
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временнаго намъ пневматическато отоплешя. Топки здесь устраивались въ 

подвалф и горяч!е газы направлялись подъ поломъ по многочисленнымъ ка- 

наламъ, покрытымъ каменными плитами. Подобные калориферы, разумЪется, 
должны были имфть высоые вертикальные вытяжные каналы, т. е. настояшя 

дымовыя трубы, тажъ какъ для того, чтобы заставить газы идти по длин- 

684. Отоплене бань Тита въ РимЪ. Сь античныхъь фресокъ. 

нымъ горизонтальнымьъ каналамъ, необходима либо сильная естественная 

тяга, либо механическя средства, древнимъ неизвфотныя На рис. 685 мы 

видимъ устройство подобныхъ трубъ. 

Рис. 684 представляетъ устройство римскихъ бань, такъ наз. бань Тита. ПомЪще- 

н1е В--теплая баня или фер1дагцит, съ бассейномъ для предварительнаго омо- 
вешя и съ температурой, вЪроятно, около 

40° Ц.; налфво, помфщене С имЪеть для 

большого нагрзван!я еще особую печь — 
это горячая баня или задайботиит, съ тем- 
пературой около 60—1780 Ц., какъ можно су- 
дить по нынфшнимъ римскимъ банямъ. 
Проч1я помзщешя ШО, Е, Ё служили вЪ- 

роятно паровыми банями, и въ одной изъ 
нихъ мы видимъ устроенный полокъ. На- 
конецъ, справа помЪщается оТеэжфогат, гдЪ 

рабы умащали посетителей блатовоннымъ 

маеломъ. На рис. 685 показано устройство 

древней народной римской бани. 

Лома богатыхъ римлянъ во времена 

импери несомнфнно снабжались очагами 

для приготовлешя пищи, пекарными ие- 

чами и т. п.; комнатныхъ же печей у нихъ 

почти не было, такъ какъ и до нашего 

времени въ Итащши комнатныя печи не 

вошли во всеобщее употреблеше, а если 

и ветрфчаются, то разв$ самаго простого 

устройства. Древнфйпие римсюе и грече- 

све очаги состояли изъ плоскаго вы5стилища для огня, покоящагося на тре- 

ножникЪ, и служили главнымъ образомъ для совершея домашнихъ жертвъ. 

Для сотрёвашя же служили переносные очаги или горшки съ углями, Уио- 

треблене которыхь сохранилось и до поздиЪйшаго времени. Врожденное 

грекамь и римлянамь чувство изящнаго облекало эти сосуды въ полных 

вкуса формы, какъ видно изъ рис. 686 и 687. 

Для подобныхь приборовъ отонлен!я, естественно, необходимо было 



ИСТОРИЧЕСКЙ ОЧЕРКЪ. 625 

топливо по возможности бездымное. Какъ сообщаетъь философъ Теофрастъ, 
живш въ 3 в. до Р. Х., для этого долго вымачивали въ вОДЪ сВЪжЙ хво- 
ростъ, чтобы извлечь изъ него древесные соки, и залмъ сильно выСУШИ- 
вали, причемъ онъ можеть быть отчасти и обугливалея. Подобное тоиливо 
служило въ Малой Ази предметомъ значительной торговли. Дальнфйний 
шагь впоредъ представляла собой заготовка настоящаго древеснаго угля — 
производившаяся, по словамъ одной оды Горащя, „чтобы можно было безъ 
слезъ проводить вечера у домашняго очага“. Въ „УЦае рагаПеае“ Плутарха 
есть указаШя на то, что огню переноенаго очага давали сперва прогорфть 
внф дома, и вносили его въ комнату лишь въ вил раскаленныхъ углей, ужо 
безъ дыма. Выжигаше лревеснаго угля въ кучахъ также было извфетно съ 
незапамятныхь временъ; въ сочинешяхъ Внтруыя и Плимя младшаго опи- 
сывается заготовлеше угля и добыване сажи. ДалЪе, Плинй разсказываеть 

686. Древне-греческй очагъ на треножникв. 687. Римская переносная гр$лка. 

про одно изъ сБверо-германекихъ племенъ, употреблявшее въ вил% топлива — 
землю; очевидно это быль торфъ или землистый оурый уголь. Что касается 
до каменнаго угля, то уже упомянутый выше Теофрасть указываеть на 
употреблеше греками для кузнечныхь горновь какого-то чернаго камня; 
обширное примфнене находиль также каменный уголь у древнихъ китай- 
цевъ. Изъ европейскихь народовъь первыми начали пользоваться каменнымт 
углемъ бритты, и разработка угольныхъ кспей въ Англи началась въроятно 
еще въ 11 вЗкф. 

По описащямъ Томлинсона и Г. Тёрнера, бритты и англо-саксы временъ 
Вильгельма Завоевателя жили въ крытыхъ соломою, глинобитныхь или сыр- 
цовыхъ хижинахъ, раздфлявшихся на двф половины — для хозяевь и при- 
слуги. Посреди чистой половины стоялъ огромный обний очагъ, надъ кото- 
рымъ было въ кровлБ отверсте, окруженное возвышенными стёнками н 
служившее дымовой трубой. Позднфе, для сбережешя м$ета стали прислонять 
очагь къ стЬнЪ, устраивая надъ нимъ дымовую трубу въ вид опрокинутой 
воронки — устройство, сохранившееся и доселё, еъ небольшими изм$нен1ями, 
въ видв камина. Настояпуя дымовыя трубы стали строить не ране первой 
половины 14 в. Каминъ, какъ единственный приборъ отоплешя, удовлетво- 
ряеть лишь въ сравнительно тепломъ климат: горящее въ немь топливо 

Исторя строительн. искусства. 
40 
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согрваеть окружающие предметы только своей лучистой теплотой, а все 

тепло, заключающееся въ продуктахъ горзшя, безполезно уносится въ на- 

ружу. Дрова, горяшия въ камин, дають веселое, праятное пламя, но луче- 

испускательная способность древеснаго топлива очень не велика: по 

точнымъ опытамь Пекле, лучистая теплота составляеть лишь 0,25 всего 

тепла, развиваемаго при горфши дерева; если принять, что при самыхъ 

благошиятныхь услояхъ въ комнату попадаеть около т, всей лучи- 

стой теплоты, то оказывается, что въ простомъ каминф утилизируется не 

болфе 1/5 всего тепла, даваемаго тонливомъ. Еъ этому слфдуеть прибавить 
еще, что широкая труба 
камина вытягиваетъ го- 
раздо бол$е воздуха, чмъ 
нужно для горфн!я; велёд- 

стве этого давлене воз- 
духа въ комнатв значи- 
тельно понижается, и 
холодный воздухъ етре- 
митея въ комнату че- 
резъ вов щели, сильно ее 

охлаждая. Если законо- 

патить всЪ щели, то яв-. 

ляется другое неудобетво 
_-каминъ начинает ды-. 
мить. Наконецъ, черезъ . 
подобную трубу очень 
скоро вытягивается все, 
тепло изъ помфщевя. Въ 
посл$днее время камины 
значительно усовершен- 
ствовали, а примЪнен!е къ 

нимъ газоваго и электри- 
ческаго отоплевя созда- 

ло рядъ практичныхь и 
изящныхь приборовъ, съ 

которыми мы познако- 
мимся далЪе. Изъ рис. 688, 

представляющато роскош- 
ный каминъ 17 вфка ВЪ 

к стилф возрождешя, мы 

688. Каминъ 17 вБка. видимъ, какую ботатую об- 

работку придавали этимъ 

приборамъ, столь еще несовершеннымъ съ технической точки рёв я. 

Топочная или колосниковая р%шетка не устраивалась у первыхъ 

каминовъ, хотя она была уже давно извЪстна. Ея примфнев1е связано съ 

употреблешемъ каменнаго угля, требующаго сильнаго притока воздуха. Къ 

устройству рышетки, особенно необходимой для паровыхъ котловъ, & таюже 

къ различнымъь формамъ топливниковъ мы перейдемъ впослфдетви, тавъ 

какъ формы эти разработаны лишь въ болфе позднее время и болве ©у- 

щественны для большихъ приборовъ центральнаго отоплешя, чфмъ для ком- 

натныхь печей. Наобороть, дымовая труба одинаково существенна. какЪ 

для большихъ, такъ и для малыхъ приборовъ отопленя, и поэтому мы. ска” 

жемъ злфсь нёсколько словъ объ ея значени и устройств$. ГАА В 

Дымовая труба образуеть вертикальный каналъ, уносяний. отрабо: 

тавш!е продукты горЪшя и тмъ заставляющий притекать къ топливу свъяи 
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возлухъ, необходимый для горфвя. Тяга въ дымовой.трубЪ происходить отъ 
того, что нахоляцийся въ ней столбъ нагрфтыхь  газовъ легче такого же 
столба наружнаго, холоднаго воздуха. Поэтому скорость движеня газовъ 
въ трубф зависить и оть разности температуръ нагрфтыхъ газовъ и наруж- 
наго воздуха, и отъ высоты самой трубы. А такъ какъ невыгодно выпускать 
газы очень сильно нагрфтыми, причемъ терялось.бы слишкомъ много тепла, 
то стараются усилить дЪйстые трубы, увеличивая по возможноети ея вы- 
шину. Въ обыкновенныхъ домовыхъ трубахъ температура дыма около 250—- 
300°_Ц., въ фабричныхъ можно принять температуру въ 200—250° Ц. 

По законамъ падев1я свободныхъ тёль въ пространствЪ, скорость дви- 
женя пропорщональна квадрату высоты паден1я; поэтому, напр., тяга въ пе- 
чахъ верхнихъ этажей гораздо слабЪе, ч$мъ въ нижнихъ. Площадь попереч- 
наго съченя дымовой трубы должна соотвфтетвовать количеству проходя- 
щихъ газовъ. Въ большихъ, правильно работающихь приборахь отоплен1я 
всЪ эти величины выводятся на основав!и точныхъ разсчетовъ; при обыкно- 
венныхъ же комнатныхъ печахъ чаще всего довольствуются извЪфетными лан- 
ными, выработанными практикой. Для усиленя тяги и для защиты ея отъ 
опрокидыванмя при сильномъ вЪтрЪ, иногда снабжаютъ 
трубы желфзными или керамиковыми насадками съ флю- 
гарками и колпаками, которыя не только предохраняютъ 
трубу оть дождя и енфга, но даже, при вЪтрЪ, оказы- 
ваютъ известное всасывающее дЪфйстве. На рис. 689 
представлена флюгарка Вольперта. 

Разработк современныхъ аппаратовъ отоплен1я пред- 
шествовало внимательное изученше различныхь видовъ 
топлива въ отношени его тенлопроизводительности, а 
также опредфлен!е теплопроводности различныхъ мате- =. 
Маловъ. За газовымъ освьщешемъ появилось и га3З0-  флюгарна Вольперта. 
вое отоплен!е; далЪе, стали пользоваться прессован- 
ными брикетами изъ торфа, бураго и каменнаго угля, а также угольной 
пылью, вдуваемой въ топку. Недавно ноявился новый способъ — вбрызги- 
ван!е на раскаленный уголь мелкораздробленной воды, которая при этомъ 
разлагается, и ея водородъ, сгорая, даетъь очень высокую температуру. Во- 
просу объ уменьшен дыма, производимаго приборами отоплешя, также 
отводится въ посл днее время надлежалцее мфето — отчасти по санитарнымъ 
й эстетическимъ, отчасти по экономическимъ соображенямъ. 

Печи. 

Приборы отоплешя, дБйствующие совершенно самостоятельно и уединенно, 
въ отлич1е оть приборовъ ‘центральнаго отоплешя, мы вообще называемт 
печами. Печи бывають комнатныя — служапйя только для отоплешя 
помфщенй, и рабочя или спешальныя печи, употребляемыя въ различ- 
ныхь ремеслахь и производствахь и поэтому не входян!я въ программу 
нашего обзора. 

Всякая комнатная печь состоитъ изъ топки, съ рфшеткой или безъ нея, 
съ глухимъ подомъ, и изъ оболочки, образующей корпусъ печи и устроен- 
ной изъ металла, глины или кирпичной кладки. Для большей утилизащи 
тепла въ печи устраивають обороты, по которымъ проходятъь продукты го- 
рЪн1я; въ маленькихъ печахъ иногда не лЪлаютъ оборотовъ, замфняя ихъ 
длиннымъ, изогнутымъ жел$знымъ рукавомъ, отводящимъ газы въ. дымовую 
трубу. Рукавъ этотъ, также какъ и вообще всяый каналъ, сообщаюций печь 
съ трубой, снабжается приепособлещями для Поуированя И для совершен- 
наго прекращеня тяги. 

40+ 
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Какъ мы уже замЪтили, матералами для печей служать глина — въ 

вид% кирпича, изразцовъ и майоликъ, и металлъь — листовое желфзо, или чу- 
гунныя плиты, иногда снабжаемыя украшенями. Въ печахъ изъ глиняныхъ 
матер1аловъ, массивныя стфнки долго сохраняють тепло, хотя медленн$е на- 

грфваются; металличесыя печи обладаютъ обратными свойствами, т. е. быстро 

нагрваются и быстро стычутъ. При топЕЪ массивныхъ печей большой тепло- 

емкости кладутъ въ нихъ все топливо сразу и разводять сильный огонь, 
оставляюний много раскаленнаго угля, которому, если печь имфеть двойныя 
герметическя дверцы, дають догорать при закрытыхъ топочныхъ дверцахъ, 
а иногда закрываютъ и трубу ранфе окончательнаго сгораня углей; это надо 
дфлать осторожно, такъ какъ послфдетйемъ преждевременнаго закрыван!я 
трубы можеть быть не только угаръ, но даже и взрывъ печи велфдетве 

скопляющихея въ ней горючихъ газовъ, выдфляющихея при неполномъ ето- 
ранйи топлива. Обыкновенно у такихъ печей подъ глухой, безъ колосниковой 
рЬшетки и безъ отдфльнаго зольника. 

Металличесыя печи, наоборотъ, требуютъ частаго подклалыван1я 

топлива, такь какъ при разведеви сразу сильнаго огня онф слишкомъ на- 
каляются и распроетраняють дурной запахъ велфдетее пригораня органи- 
ческихь частицъ пыли, находящейся въ окружающемъ печь воздухЪ; кромЪ 
того, перегрфтый воздухъ слишкомъ сухъ и непрятно дЪйетвуетъ на дыха- 
тельные органы. Для улучшевя свойствъ металлическихъ нечей, топливникъ 
у нихъ иногда обдфлываютъ огнеупорнымь кирничомъ, а надъ нимъ устраи- 
ваютъ насадку изъ обожженной глины, нерфдко съ нфеколькими оборотами 
дымохода. Для равномфрнаго, постепеннаго питанйя печей топливомъ, топку 
ихъ устраиваютъ въ наполнителемъ въ вид усБченнаго. конуса, который 
внизу оканчивается колосниковой рфшеткой; иногда наполнительный конусъ 
придълывается наклонно, сбоку печи. Конуеъ этоть нагружается до верха 
топливомъ — коксомъ, каменнымъ или бурымъ углемъ, и затбмъ герме- 
тически закрывается; иногда его пропускають сквозь стфну, что даеть воз- 
можность топить печь изъ другой комнаты, не входя въ отапливаемое по- 
мьщене и не марая его углемъ. Слфдуеть избЪгать такихъ наполнитель- 
ныхь печей, гдЪ продукты горфн!я съ рЬшетки проходять черезъ слой угля, 
такъ какъ при этомъ часть образовавшейся углекислоты возстановляетея въ 
окись углерода и не только теряется тепло, но и образуется ядовитый газъ, 
дающий возможность угара. 

Газовыя печи, гдЪф вмфето твердаго топлива сжигается газообразное, 
во многихъ  случаяхъ удобнЪе предыдущихъ. Центральная полость такой 
печи заключаэтъь въ себЪ рядъ горфлокъ, на подобе Бунзеновекихъ, разви- 

вающихъь боле тепла, чфмъ свфта. Обыкновенно такой топливнихъ окру- 
жается снаружи кожухомъ, и въ пространств между ними движется согрф- 
ваемый воздухъ, либо комнатный, либо уличный, притекаюний по каналу. 

У большихъ газовыхъ печей оболочка дЪлается иногда двойная, и въ проме- 

жутокъ между ея стЪнками наливается вода, что предохраняеть стфнки отъ 
перегр$вав!я, а также увеличиваеть и теплоемкость печи; эти печи, однако, 
не совеБмъ удобны въ обращенш съ ними и поэтому мало распро- 
странены. 

Наконецъ, въ послфднее время появились электричесве нагр$вательные 

приборы, о которыхъ слфдуеть упомянуть, такь какъ этоть источникъ теп- 
лоты имфеть мноМя преимущества; пока еще пользован!е такими печами 
обходится, однако, несоразм$рно дорого. 

Во% существуюния печи можно разд$лять различнымъ образомъ, а именно: 

1. По назначено —на нечи, служапия для отопчен!я, для приготовленя 

пищи или для того и другого одновременно. 
2. По матермалу — на кирпичныя, металличесыя и емЪшанныя. 
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3. По устройству топливника — на печи съ колосниковой рёшеткой и 
безъ нея. 

4. По роду дЪЬйстыя — на печи простыя, съ циркулящей комнатнаго 
и съ притокомъ евЪжато воздуха. 

5. По роду топлива и 
6. По форм$. 
Разсматривая печи въ историческомъ порядкВ ихъ развитя, прежде 

всего слФдують камины, о которыхъ мы уже упоминали. Значительное 
усовершенствовае каминовъ было достигнуто еще въ 18 вфк$ Франклиномъ 
и Румфордомъ; Веньяминъ Франклинъ отдфлиль топку отъ дымовой трубы 
и устроилъ нисходяпй обороть для дыма, 
ведуний въ дымовую трубу около высоты 
пола; такая печь носила назван!е „пенсиль- 
ванской“ или франклиновой. Румфордъ, 
наоборотъ, сохранилъ въ своемъ каминв ти- 
ничную непосредетвенность связи между 
топкой и трубой, но выдвинулЪ топку болфе 
впередъ, въ комнату, и устроиль между топ- 
кой и трубой кирничную 
стфнку, оставивъ наверху 
лишь узкую щель для 
прохода дыма; для улуч- 
шешя тяги дымовая тру- 
ба кверху съуживается. 
Камины эти были рас- 
проетранены во Франши 
подъ назвавемъ  сЪе- 
пулее 4е Влимота, но 
страдали недостатками, 
которые мы уже указы- 
вали ранфе, особенно 
при тоник дровами — 
вслфдетве малой луче- 
испускательной способ- 
ности этого топлива. 

На рис. 690 изобра- 
женъ каминъ англича- 
нина Дугласа, для 
Каменнаго угля, съ по- 690. Наминъ Дугласа. 

логр8ванемъ  свЪжаго 
уличнаго воздуха, который входить черезъ отверсте а позади топки, под- 
нимается въ камер 6 кругомъ дымовой трубы си выходить въ комнату, какъ 
показано стрфлками, по наклоннымъ каналамъ. Хотя здфсь тепло утилизи- 
руетея значительно лучше, чфмъ въ предылущихъ каминахъ, но все же 
каминъ Лугласа страдаеть большими недостатками: встрфчая раскаленную 
топочную стЬнку, холодный воздухъ перегр$вается сразу, и уже не въ 0о- 
стояни заимствовать много тенла черезъ стЬнки трубы!; кромВ того, здЪеь 
будеть пригорать находящаяся въ воздух органическая пыль, производя 
угаръ. Такимъ образомь каминъ этотъ далеко нельзя назвать удовлетво- 
рительнымъ. 

1 Замътимъ еще, что здЪеь ие соблюденъ основной принципъ воздухонагрЪва- 
тельныхъ приборовъ: воздухъ, окружающЕ трубу съ горячими газами, для наиболъе 
ращюональнаго нагрЪван1я долженъ двигаться въ обратномъ направленйи, нежели 
газы. Прим. ред. 
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`Разсмотримъ требованйя, которымъ должна удовлетворять хорошая печь. 

Прежде всего, она должна (для сфвернаго климата) давать достаточно тепла даже 

при — 20° Ц., быетро и равномфрно нагрФвать помфщене и, при маломъ 

уходф, а еще лучше — вовсе не требуя ухода — поддерживать долгое время 

температуру въ комнат; тонка не должна производить пыли — недостатокъ, 

свойственный печи Дугласа и вообще всфмъ печамъ, устроеннымъ въ вВиИДЪ 

каминовъ, откуда можеть летфть въ комнату не только пыль, но даже искры 

и мелый торяпий уголь. Воздухъ. не долженъ встр$чать нигдБ сильно 

раскаленныхъ поверхностей (см. выше), и продукты торЪня, особенно окись 

углерода, не должны попадать въ комнату. Уходъ за печью долженъ быть 

простой, и самое ея устройство должно быть дешево; тамъ же, гдф печь, болЪе 

дорогая, имЪеть 
изящную — внЪш- 
нюю отдфлку и 
служитъ въ то же 
время украше- 

немъ комнаты, от- 

дфлка эта не долж- 

на нарушать эко- 
номичность самого 
отонлешя. Такъ 
какь  неподвиж- 
ный воздухъ — 
плохой провод- 

никъ тепла, то же- 
лательна  свобод- 
ная циркулящя 
воздуха, если на- 
добно, съ приве- 
дешемъ  свЪжаго 
съ улицы. Для 

лучшаго сохране- 
ня тепла стёнки 

чугунной печи не 
должны быть тонь- 

696—701. Берлинская изразцовая печь. | ше 1 сант., кир- 

* | пичной — 10 сант. 

Для топлива, горящахо болЪе длиннымъ пламенемъ, напр. для дровъ, топку 

слфдуеть дЪлать выше, чфыъ для кокса; для землистаго бураго угля и для 

торфа вообще топливникъ долженъ быть просторн$е, чфмъ для каменнаго 

угля или кокса, которые кладутся въ печь въ меньшемъ количествЪ заразъ. 

Устройство печи не должно елишкомъ затруднять тягу, вызываемую дымовой 

трубой; поэтому въ многоэтажныхь домахъ не слфдуетъь устраивать печей 

еъ вертикальными восходящими и нисходящими оборотами, которые въ этомъ 

случа должны быть достаточно широки и прямо идти кверху 1. Иногда 

тяга въ печи улучшается, если съузить отверстие, ведущее изъ тонки Въ 

первый оборотъь, напр., ветавивъ туда кусокъ черепицы. Вводя дымы изъ 

двухъ печей въ одну трубу, не слБдуетъ ихъ устья ставить одно противъ 

другого, иначе они будуть перебивать другъ друга. Дымъ состоить изъ 
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1 Съ этимъ совфтомъ никоимъ образомъ нельзя согласиться. Гораздо лучше 

не допускать проведен1я дыма въ одну и ту же трубу изъ нЪоколькихъ печей въ 

разныхъ этажахъ (что, къ сожалЪн!ю, встрЪчается очень часто), чЪмъ допускать по- 

добное неращональное устройство печи, влекущее за собой совершенно неироизво- 

дительный расходъ топлива. Прим. ред. 
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мелкихъ несгорфвшихъ частиць топлива, и густой дымъ свидфтельствуеть 
о напрасной трат послфдняго; чтобы этого избЪгнуть, необходимо въ началу 
зажигать болфе легко воспламеняющийся матералъ и, кладя свЪжй запасъ 
топлива, отодвигать раскаленные уголья вглубь топливника, чтобы образую- 
ш1еся велФдетве сухой перегонки газы могли перегорать въ самой печи. 

Одинъ изъ самыхь стариныхъ типовь печи — обыкновенная израз- 
цовая печь, иногда весьма богато украшенная. На рие. 691—695 пред- 
ставлена подобная печь съ шестью оборотами, по своей массивности и, слё- 
довательно, большой теплоемкости 
особенно цфлесообразная для холод- ри? | м = наго климата. Подобныя печи, съ р ЧЕХ 
различнымъ чиеломъ оборотовь и И А + | д 
различной формы въ планф, обще- Я = | _| 
употребительны въ Росаи. Внизу я Е | 
рисунка показано устройство вьюшки, 2 \ а . 
вефмъ извЪетное. т | 

Такь наз. Берлинская израз- _ 
цовая печь сходна съ предыдущей | | г. 
(рис. 696—670); она имфетъ чугун- | | 
ный каналъ у, въ которомъ воздухъ | 3 т 5 | 
согрфваетея ранфе, чЁмъ прогрюте; в. и № в- | ОИ ИИ: МОИ 
наружныя стфнки печи, и такимъ | В в. 
образомъ комната ‘вогр$ваетея бы- _ . И № 
стрфе; чугунная доска 2 перекры- _ Р Ты ТЕ — 
ваетъ два канала, въ которыхъ также 1 Н_ у 
циркулируеть комнатный воздухъ; ` <. 
въ НИХЪ МОЖНО ВВОДИТЬ и СВ 
наружный воздухь, превращая та- ыы | РР и. > 

ПАРИ _ ` кимь образомъ печь въ вентиля: | . . нете | 
щонную. | , $ 

Вс печи большой теплоемкости, Е [и — Г] _ долго сохраняющия тепло, вмбст6 ‹ь СВР ГМ 
этимъ довольно медленно прогрЪ- Ябжчетный избит, 7 Риаръуи 6. 
ваются, и устройство упомянутыхъ 
выше воздухонагр$вательныхъ кана- 
ловъ съ чугунными стфнками лишь 
отчасти ускоряетъ. нагрьваюше ком- 
наты. Въ этомъ отношени пред- 
ставляютъ преимущества печи см$- 
шанной конотрукщи, съ металличе- 
скими стЬнками. Изъ нихъ можно 102—705. Печь Морлока. 
здЪсь провести печь Морлока 
(рис. 702—705), изобрЪтенную лЬть 85 тому назадъ, съ подогрфвашемь свЪ- 
жаго воздуха. Печь эта топится ‘углемъ или коксомъ. Ея оболочка сло- 
жена изъ глазурованныхь изразцовъ; въ нижней, расширенной части помф- 
щенъ чугунный топливникь съ зольникомъ 7. Верхняя часть печи раздф- 
лена четырьмя перегородками изъ листового желфза на 5 каналовъ, изъ ко- 
торыхъ 4 наружныхъ — для дыма, а средшй каналъ © служить для воздуха. 
Направленя дыма и воздуха обозначены на рисункф стрфлками, а посллдо- 
вательность дымовыхъ каналовъ — цифрами 1, 2, 8, 4. 

Къ печамъ смфшанной конструкщи относится также печь Ригера 
(рис. 706) — изразцовая, на чугунномъ фундаментВ, внутря раздфленная 
желфзными перегородками такъ, чтобы воздухъ проходиль ломанный путь, 
обозначенный стрёлками; поперечныя перегородки $ вращаются на шарни- 

Г 
Разрюзь ЕЁ. Разризз 6Н. 
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рахъ с и при очисткЪ печи оть сажи опускаются внизъ; изразцы оболочки 

установлены посредетвомъ горизонтальныхь рамокъ 7 съ закраинами т 

Въ послфднее время обращается большое вниман!е на изящество внЪш- 

ней отдфлки печей, могущихъ въ этомъ случаЪ служить украшенемъ ком- 

наты. На рис. 707—708 предоставлена печь въ древне-германскомъ вкусф, 

съ оболочкой изъ цвфтныхъ изразцовъ (майоликъ) или чугуна, иногда никке- 

лированнаго. Топливникъ имфеть видъ корзинки изъ желфзныхь полосъ, 

причемъ дно его для удалевя золы вращается посредствомъ рукоятки. Для 

| 
| 
| 
В 
| 
| 

106. Печь Ригера. 707 и 708. Печь въ древне-германскомъ стилЪ. 

наблюденш!я за огнемъ служитъ слюдяное окошечко; воздухъ согр$вается между 

собственно печью и ея наружной декоративной оболочкой. 
Чугунныя печи, какь мы уже замфтили, очень быстро нагрЪваются, 

1 Къ типу печей смфшанной конструкщ!и относятся извЪстныя налги круглыя 

или утермаркск!я печи въ футлярЪ изъ листового желфза, которыя ставятся въ 

небольшихъ комнатахъ. Первоначально въ нихъ устраивалась центральная метал- 
лическая труба для нагрЪван!я комнатнаго воздуха, входящаго въ печь черезъ не- 

большия круглыя отверстя въ футлярЪ; впослЬдетви это устройство было оставлено, 

и круглыя печи кладутся внутри только изъ кирпича; при небольшихъ размфрахъ 

перегородки между дымооборотами дЪлаются изъ маломфрнаго кирпича — клинкера. 

Вообще слЪдуетъ замЪтить, что описываемыя вЪ настоящей книг печи для 

отоплешя жилыхъ помфщенй, весьма распространенныя въ Германйи, въ Рос@и со- 

вершенно не употребительны. Обычные типы нашихъ печей — такъ наз. голланденя, 

прямоугольныя (средизальныя) и угловыя, и упомянутыя выше утермаркойя или 

круглыя; число оборотовъ зависить оть размфровъ печи. Не имъя возможности 

вдаваться здЪсь въ подробное описане этихъ приборовъ отоплешя, отсылаемъ инте- 

ресующихся къ прекрасному сочинен!ю проф. С. Лукашевича „Отоплен1е и венти- 

ляшя“, Сиб. Прим. ред. 
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во зато быстро и остываютъ; топлива въ нихъ много сразу класть не слЪдуетъ, 
во избъжаше перегрфвавшя. Чтобы не было надобности часто класть топ- 

т ливо, дфлаютъ, какь мы уже говорили, топливники съ на- 
полнителями. На рис. 709—711 представлена печь, при- 
думанная проф. Мейдингеромъ въ Карлеруз для второй 
германской полярной экспедищи въ 1870 г. и оказавшаяся 
настолько практичной, чтс и аветрИская полярная экспе- 

709-711. Печь Мейдингера. 712 и 713. Пфальцкая печь съ наполнителемъ. 

дишя была снабжена такими же печами. Она 
состоитъ изъ чугуннаго цилиндрическаго стоя- 
чаго топливника и же- 
лЪзной или изразцовой 
оболочки, въ проме- 
ЖуткВ между которыми 
поднимается нагрфвае- 
мый воздухъ. Тонлив- 
никъ сложенъ изъ от- 
дЪльныхъ колецъ, снаб- 
женныхь снаружи реб- 
рами для лучшей пе- 
редачи тепла воздуху. 
Тяга регулируется 

большимъ или мень- 
шимь открывашемъ 
дверцы зольника. Пер- 
воначально печь имфла 
глухой подъ и наполня- 
лась топливомъ свер- 
ху; впоел$детв!и стали 
устраивать колоснико- 
вую рЬшетку, а дверцы 
для топлива стали дЪ-. 
лать сбоку. Топливо — 
антрацить или коксъ. 

Поррдор5. еее, 

"ЗЕ 
о 
РРР 

714 и 115. Печь зав. Найзерслаутернъ, большая модель. 

Пфальцкая печь завода Кайзерслаутернъ, рис. 712 и 713, также ока- 
залась практичною. На рие. 712 показано такое устройство, что дверцы 
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наполнителя А и зольника № выведены въ корридоръ, дабы не вносить топ- 

ливо въ комнату; на рис. 713 печь отапливаеть двЪ смежныхъ комнаты — 

одну непосредственно, а другую поередетвомъ циркулящи подогрфваемаго 

воздуха. Въ обфихъ топливо понемногу высыпается изъ наполнителя на ко- 
лосниковую рЪшетку и, встрфчая здЪсь притокъ воздуха, сгораетъ. Какъ и въ 

печи Мейдингера, чугунная огневая камера здесь сложена изъ колецъ, сна- 

ружи снабженныхь ребрами. На рис. 714—115 показана печь того же завода, 

но большихъ разм5ровъ, для отоплен1я залъ оть 400 до 900 куб. м. объема; 

чтобы увеличить поверхность нагрфва, не увеличивая высоты всей нечи, въ 

ней сдълань нисходянИЙ дымоходъ, также съ чугунными реберными стфиками. 

Комиатный воздухз. 

а. ВИ 
РОЙ ШО 

716—717. Вентилящонная печь сист. Шмёльке. 

На рис. 716—717 изображена вентилящюнная печь Шмиёльке, съ по- 

догрфвашемъ свЪжаго и вытягиванемъ испорченнаго воздуха. СвЪфайй воз- 

духъ по каналу, устроенному подъ поломъ или въ стьнЪ комнаты, вступаеть 

въ печь при @, проходить между печью и ея оболочкой вверхъ и согрфтый 

выходить сверху; охлаждаясь въ комнатв около оконъ и наружныхъ СТЬНЪ, 

воздухъ опускается къ полу и движется снова къ печи, гдЪ всасывается 

вытяжкой 6 и но нагрётому каналу { извлекается въ трубу. Для сообщеня 

необходимой степени влажности впускаемому свфжему, подогрфтому воздуху 

передъь душникомъ, въ нишЪф печи помфщается ваза съ водой. Степень вен- 

тилящи регулируется задвижкой з. Топливомъ можетъ служить кокеъ, ка 

менный или бурый уголь, и даже торфъ; слишкомъ мелый уголь не годится. 

При началф растапливаютъ печь дровами съ прибавкой угля. ‘Такая печь 

вышиной 2 метра, шириной 62 сант. въ сторон, въ часъ доставляетъ до 140С 

куб. м. воздуха. 
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На рис. 718 мы видимъ печь завода Кайзерслаутернъ, подъ назвашемъ 
Ацопзба-0еп, съ готической обработкой внфшней формы. 

На рис. 719—721 представлена печь завода .@тег-вйе: ея наружный 
видъ и два разрфза по взаимно перпендикулярнымъ направленямъ. Устрой- 
ство этой печи ясно изъ рисунковъ; а и 6 — отверсмя для прохода дыма 
прямо въ трубу, снабженныя заелонками; 4 — воздушные каналы; с —— заслонка 
для регулировашя количества протекающаго воз- 
духа. Топливникъ чугунный или керамиковый; 
средняя часть рЬшетки съемная, для чистки. 

Печь завода въ МепзаЪ, рис. 722, пред- 
назначена для продолжительной топки антраци- 
томъ или хорошимъ, мелкимъ газовымъ коксомъ. 
Сперва на рфшетку черезь дверцы С’ кладутъ 
мелыя дрова и стружки, а затЪмъ засыпаютъ 
уголь въ наполнительный колодець, закрывають 
дверцу Г, и зажигаютъ дрова на рфшеткф. За- 
слонка Г) и зольниковая дверца С остаются 
нЪкоторое время открытыми, а потомъ также 
закрываются. Рукоять В служить для очистки 
колосниковой ръшетки. 

Веб печи, нами размотрфнныя, предназна- 
чены только для твердаго топлива. Изъ жид- 
кихъ видовъ топлива примфняетея главнымъ об- 
разомъ керосинъ, причемъ для усифшнаго 
дЪйствя печи чрезвычайно важно рацюнальное 
устройетво горфлки. Въ патентованной горфлкЪ. 
Брэма, Розенталя и Бартоша въ пламя по 
его оси входить трубка, въ которой происходить 
образоваве керосиноваго газа; благодаря этому, 
гор$лка эта пригодна и въ качествЪ керосино- 
`калильной; для отоплешя же она очень хороша, 
давая не яркое, но чрезвычайно горячее пламя. 
Цилиндрическая латунная коробка ея снабжена 
отверет1ями для притока воздуха; снизу на винтЪ 
сидить блюдечко а; верхый край коробки за- 
гнутъ слегка внутрь и на него надфвается оправа, 
тонкой проволочной сфтки, черезь которую про- 
ходить газъ, зажигаемый сверхъ нея. Керосинъ 
притекаеть изъ отдфльнаго резервуара, уста- 
новленнаго выше лампы, по трубкЪ. ГорЗлка 
эта можетъ также служить для бензина и другихь а 
жидкихъ углеводородовъ. | 718. Печь „Аидиза“, зав. Кай- 

Для согрЪвавя небольшихь помфщенй мо- зерслаутернъ. 
жетъ служить керосиновая печь, представленная 
на рис. 726—727, и устроенная Ристельгюберомъ (въ Вфн$). Въ ци- 
линдрическомъ кожухЪ ея устроены поперечныя, горизонтальныя перегородки, 
обращенныя выпуклостями въ разныя стороны, съ отверстями посрединф, 
образующими каналъ для прохода продуктовь горфня. Пружинный затворъ, 
которымъ соединяются перегородки, изображенъ отдфльно въ болБе крунномъ 
видЬ. Такимъ образомъ печь эта легко разбирается для чистки. 

При веякихъ керосиновыхь печахъ необходимо часто вентилировать 
комнаты, такъ какъ печи эти, употребляемыя безъ дымовой трубы, не только 
не содфйствують обм$ну воздуха, но, наоборотъ, очень портятъ воздухъ про- 
дуктами горя. Е 
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119—721. Печь съ наполнителемъ зав. [4пег-НИЦе. 

122. Лечь Нейзальцкаго завода 

Газовое отоплен1е предетавляетъ 

собою уже отчасти переходъ къ централь- 

ному отоплено, такъ какъ здЪеь если и не 

самая теплота, то все же газообразное топ- 

ливо, ее развивающее, вырабатывается на 

центральной станщи и по трубамъ разво- 

цится къ мфетамъ расходования. 

Имя преимущество большей чистоты 

и удобетва передъ отоплешемъ газовыми 

печами, отоплеше обыкновеннымъ овЪтиль- 

нымъ газомъ обходится нынЪ все еще слиш- 

комъ дорого, отчасти потому, что газъ этотъ, 

приготовляемый главнымъ образомъ для освф- 

щения, подвергается съ послфдней пЪлью 

нфкоторымъ процессамъ, удорожающимъ иро- 

изводство и излишнимъ для газа, идущаго 

исключительно для отопяеня. Поэтому пред- 

лагали пользоваться боле дешевыми газами 

— генераторнымъ и водянымъ. Пер- 

вый изъ нихъ, предложенный лфть 25 тому 

назалъ англичаниномъ Доусономъ, получается 

при сухой перегонкВ тошаго каменнаго угля 

въ шахтной печи и состоить преимуще- 

ственно изъ легкихъ углеводородовъ, даю- 

щихъ слабо свЪтящее, но очень жаркое пламя; 

при этомъ утилизируется до 80°/, тенло- 
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производительной способности угля, тогда какъ при свфтильномъ газ® — не 
болфе 20°/. Водяной газъ, примфненный въ 1861 г. инж. Жильяромъ (©- 
1ата) въ НарижЪ для освъщеня и отопленйя, получается при пропускани 
водяныхъ паровъ черезъ раскаленный коксъ. Главное затруднеше, препят- 
ствующее общему рас- 
пространеню отопленя 
этими газами, состоитъ 
ВЪ ТОМЪ, ЧТО ДЛЯ НИХЪ 
необходимы  отлфльные 
газовые заводы, съ 060бой 
сЪтью трубъ, причемъ 
расходы на ихъ устрой- 
отво едва ли скоро оку- 
пятея велБдетве суще- 
ствуюшей общей при- 
вычки кь инымъ прибо- 
рамъ отоплен!я; поэтому 
пока чаще всего и для 
отоплен!я довольствуются 
обыкновеннымъ свЪтиль- 723—725. ГорБлка Брэма, Розенталя и Бартоша. 

НыЫмМЪ газомъ. ь 
Газовая печь, какъь и всякая иная, состоить изъ топливника, въ кото- 

ромъ происходить горфве, и оборотовъ или трубъ, отдающихъ воздуху по- 
тучаемую ими теплоту; существуютъ, однако, и газовыя печи, въ которыхъ 
при помощи рефлекторовъ Е Га 
усиливается дЪйстве лу- 
чистой теплоты. Газовыя 
печи обыкновенно на- 
добно соединять съ ды- 
мовой трубой. Топлив- 
никъ можеть быть либо 
открытый, либо закрытый, 
а самое пламя — евЪтящее 
или не свЪтящее; съ ги- 
генической точки зая 
сдфлуеть предпочитать 
газовыя печи съ закры- 
тымь ТОПливникомъ И 
севЪтящимъь — пламенемъ. 
ДалЪе, печь должна удов- 
летворять  слБдующимъ 
услошаямъ: по возможно- 
сти полное горзе; лег- 
кость очистки; отсутетв1е 
горизонтальныхъ плоско- 
стей, на которыхъ са- - 
дится пыль; безопасность 126 и 727. Керосиновая печь. 
отъ взрыва,  Остальныя 
требованя — т же, что и для обыкновенныхъ печей. 

Въ печи завода Кайзерслаутернъ, изображенной на рие. 728—729 въ 
двухъ разрфзахъ, газъ притекаетъь въ трубу & черезъ кранъ 1, причемъ ма- 
леньюй кранъ [ служить для зажиганя; воздухъ для горзыя подогрёвается 
въ канал 9, что существенно для полноты горфвйя, за которымъ можно на- 
блюдаль черезъ слюдяное окошко 7; заслонка 8, регулирующая притокъ воз- 
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730 и 731. Регенеративная газовая печь Сименса. 

духа, закрывается сама собою 
при закрывани крана 1, и 
обратно, ч$мъ избЪгается из- 
лишнее охлажденте печи и 

вытягиване тепла въ трубу, 
когда газъ не горитъ. 

Въ регенеративной га- 
зовой печи Сименса (рис. 
730—731) обращено вниман1е 
на то, чтобы воздухъ не на- 

грЪвался въ ней выше 100° Ц., 
и чтобы по возможности уси- 
лить лучеиспускан!е (что мно- 
ге, впрочемъ, считаютъ не 

экономичнымъ); печь эта со- 
стоить изъ камина А и 006- 
ственно печи В. Газъ то- 
рить, выходя изъ мелкихъ 
дырочекъ трубки © надъ ре- 
флекторомъ 7; продукты го- 
ря идуть сперва внизъ по 
служащему  регенераторомъ 
обороту т, затфмъ подни- 

маются по обороту ии пб. 
трубЪ Е уходятъь въ трубу. 
Холодный воздухъ для горё-. 

ня притекаеть черезъ е, и 

нагр$вается оть стфнокъ 0бо- 
рота т; такимъ образомъ 
достаточная тяга въ печи 
образуется и помимо дй- 

стыя дымовой трубы. Верх- 
няя часть В печи состоитъ 
изъ ящиковь Ё, между кото- 
руыми свободно  циркули- 

реть подотрфваемый  в03- 

духь. Существенную часть 
печи составляеть рефлек- 
торъ 7, устроенный такъ, что 
онъ пропускаетъ въ комнату 
тепловые и свфтовые лучи 
горизонтально, и ел$дователь- 

но предохраняеть глазъ оть 
вида яркаго пламени; вмфетВ 

съ тЬмъ и комната сильн®е 

нагр®вается близъ пола, что 

важно въ гипеническомъ. от- 

ношен. 
Въ послёдне время Си- 

менсъ примЪняетъ чаще одну 

только нижнюю часть описанной печи, т. е. собствеяно каминъ и въ особен-_ 

ности тамъ, гль желаютъ имфть именно удобства, представляемыя каминомт, 

не.заботясь о томъ, что самъ по себЪ всяый каминъ — далеко не эконо- 

мичный приборъ отопленя. Каминъ Сименса, изображенный на рис. 732, 
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въ стил рококо, иметь рефлекторъ, состояпий не изъ прямыхъ горизон- 
тальныхъ полосъ, какъ предыдущ, но изъ блестящихь выпуклыхъ кно- 
покъ, для усилешя лучеиспусканя. Другой типъ рефлектора мы ветрфчаемъ 
въ камин5 Губера въ АахенЪ, рис. 733, гдЪ вферообразно раеходяпляся 
выпуклости рефлектора своимъ разнообразнымъ отражешемъ пламени при- 
даютъ иллюзшю горяшаго твердаго топлива. 

Двойная регенеративная газовая печь Шеффера и Валькера въ Берлин% 
(рис. 734) въ общемъ нфсколько сходна съ камино-печью Сименса (рие. 728—729), 
отличаясь главнымъ образомъ устройствомъ рефлектора, который содЪйствуетъ 
здфеь не только лучеиспусканю тепла, 
но и непосредетвенному нагрфванпо 
воздуха. Газовая трубка 6 здфеь ле- 
житъ въ закрытой коробкЪ, имфющей 
лишь узкую щель спереди; воздухъ 
для горфвя притекаеть черезъ отвер- 
сте 2, нагрфвается объ рефлекторъ, 
проходя подъ нимъ (72), и окончательно 
нагрфвается въ двойной камерЪ о, такъ 
что къ пламени притекаетъь при до- 
вольно высокой температур$. СОвЪжй 
воздухъ входить по каналу 6, подни- 
мается позади рефлектора и затЪмъ 
часть его входить въ камеру о, а часть 
пиркулируеть въ пространетвЪ 4 кру- 
гомтъ оборотовъ #, уносящихъ продукты 
горфя въ дымовую трубу а. Внфшнй 
видъ печи усматривается изъ рис. 735. 
На рис. 736—737 мы имфемъ печь съ 
зигзагообразными газовыми регистрами 
Континентальнаго газоваго завода въ 
Дессау, директоръ котораго, У. у. Оесве]- 
Паеизег, извфотенъ своей опытностью 
въ конетрукщи приборовъ газоваго 
отопленя. 

Тамъ, гдЪ для обыкновенной газо- 
вой печи мало мЪета въ вишину, какъ, 
напр., въ нишахьъ подъ окнами, весьма 
удобны батарейныя тазовыя печи за- 
вода Кайзерелаутернъ (рис. 788—739), ы - 
тдф тазъ, выходяцЙ изъ трубки 7, за- 732. Рефлекторъ Сименса. 
жигается при помощи маленькаго газо- 
ваго крана й. Воздухъ для горзнйя сильно подогр$фвается вь каналё ©, чВмъ 
достигается полнота горфв1я; продукты послфдняго нагрфвають зигзагооб- 
разныя реберныя трубки и уходять въ трубу; ребра, какъ и во воёхъ ре- 
берныхъ батареяхь, увеличиваютъь поверхность соприкасавя съ подогр?- 
ваемымъ воздухомъ, а слфдовательно и самую передачу тепла. 

ЗамВтимь въ заключенше, что нфтъ особыхъ основан й отдавать пред- 
почтене той или другой систем газовой печи, если только она удовлетво- 
ряетъ всёмъ, нами ранфе указаннымъ требовашямъ, такъ какъ въ такомъ 
случаЪ тепловой эффектъь получится приблизительно одинаковый при всякой 
систем печи. | Е 

Электрическое отоплен1е, велфдеть!е своей сравнительной дорого- 
визны, примфняется пока еще только въ тфхъ случаяхъ, гл желане восполь- 
зоваться имъ, какъ новостью, или кая либо особыя соображевя, отодви- 
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4 Алл 

734. Двойная газо-регенеративная 
133. Рефлекторъ Губера. печь зав. Шеффера и Валькера. 

Нагрьвательный 
ректра. 

736. НагрЪва- 
тельный ре- 
гистръ въ фор- 
МЪ зигзага. 

735. Двойная регенеративная 737. Наружный видъ газовой печи съ 

печь съ оболочкой. зигзагообразными регистрами. 
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738 и 739. Газовая батарейная печь для ононной ниши. 

гаютъ на второй планъ экономиче- 
скую сторону вопроса. 
доставляемая электричествомъ теп- 
лота  составляеть не свыше 8% 
тепла, получаемаго при горЪнйи топ- 
лива подъ котлами машинъ, упо- 
требляемыхъ для добывая электри- 
ческой энерми. 

Съ другой стороны, электриче- 
ское отоплене имЗетъ преимущества 
полнфйшей чистоты, отсутетвя про- 
дуктовъ горя и необыкновеннаго 
удобства самихъ аппаратовъ, которые 
можно устанавливать, перем$щать и 
регулировать по желаню такъ, какъ 
никаме друйе приборы отопления. 

Теплота въ электрическихъ пе- 
чахъ развивается обыкновенно на- 
каливаемъ длинныхъ, тонкихъ про- 
волокъ, вел дотв!е оказываемаго имп 
сопротивлен!я току; проволоки дф- 
лаются въ малыхь приборахъ ‘изъ 
платины, въ боле крупныхъ — изъ 
различныхь сплавовъ никкеля и же- 
лЪза; иногда онф заключаются въ 
огнеупорную массу или обвиваются 
азбестовыми шнурками; чтобы пре- 

А именно, . 

740—743. ВодогрЪйная вертикальная печь 
зав. Найзерслаутернъ. 

‚дупредить соприкасаюе послфднихЪ, они укладываются въ желобки глиня- 
ныхь плитокъ, и все закрывается слюдой. Для отоплешя въ настоящемъ 

Иетор!я строительн. искусства. 41 
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смыслВ этого слова подобные аппараты не употребляются, а служать лишь 
для мъетнаго нагрФваня — кипяченя воды, согрЬван!я утюговъ и т. п. 

Разръаг 0-2. 

Е 

а Разръаг Е-Е. 

ра = 

744. Очагъ Мейдингера. 745—746. Металличесвй комнатный очагъ. 

ВодогрЪйные и кухонные очаги. 

Какъ ть, такь и друме очаги могутъ отапливаться или непосредственно 
горящимъ топливомъ, или же паромъ, газомъ, либо электричествомъ. 

747. Премированный комнатный очагъ зав. Кайзерслаутернъ. 

ВодогрЪйные очаги весь- 
ма выгодны для небольшого 

хозяйства и поэтому очень 
распространены. На рие. 
740-743 показана водогр®й- 
ная печь завода Кайзерслау- 
тернъ, весьма извфетная въ 
южной Гермаши.  Уетрой- 
ство ея понятно изъ рисун- 
ка; число ярусовь верхней 
части — произвольное. 

Печь Мейдингера (рис. 
144) проще. предыдущей и 
занимаеть менфе мФета въ 
вышину, а поэтому особенно 
удобна въ маленькихъ, тфо- 

ныхь помфшешихъ. Она, 

какъ и предыдущая, можеть . 
въ то же время служить и 
для отоплешя, и на этотъ 
случай снабжена притокомъ 
свЪжаго воздуха. Печь эта 
также изготовляется заво- 
домъ Кайзерслаутернъ; дру- 
гая печь этого завода (рис. 
145—746) предетавляеть 
собой уже переходъ ЕЪ ПИ- 
щеварнымь очагамъ. На 

нашихъ рисункахъ она представлена въ 1/.; нат. величины. Съ двухь сто-. 
ронъ она окружена кожухомъ, удерживающимъ лучистую теплоту. Чтобы паръ 
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оть кушанья не разносился по. комнат, надъ очагомъ устроенъ шкафъ со 
стеклянными дверцами, им$ющЙ снизу мелыя дырочки, черезъ которыя воз- 
духъ входить и увлекаетъь пары въ трубу а. Печь эта получила премпо на 
конкурс общества „Конкордя“ въ 1891 г. 

Пфальцк:Й кухонный очагъ (рис. 748 и 749) гораздо проще пре- 
дыдущаго. 

Для большихъ кухонъ въ казармахъ, больницахъ и проч. весьма хороши 
паровые очаги, позволяюще сразу варить большя количества супа, овощей 

т 

Е 

7:8 и 749. ИфальцийЙ очагъ. 

| ПА 

750 и 751. Паровой водогр5йный котелъ зав. Найзерслаутернъ. 

и т. п, не опасаясь пригораюйя. Паровой водогрЬйный котелъ, представлен- 
ный на рис. 150—751 сдЪланъ изъ листовой мфди, сь полыми бронзовыми 
цапфами, лежащими на чугунныхъ подставкахъ; для наклонен!я котла слу- 
жить безконечный винтъ. Паръ черезъь одну полую цапфу входитъ въ про- 
межутокь двойного дна котла, а конденсирующаяся здфеь вода по трубк® 
выгоняется паромъ въ другую цаифу и отсюда въ сточную трубу. Еели 
паръ берется изъ парового котла, съ высокимъ давлешемъ, то посл днее 
должно быть уменьшаемо посредетвомъ особаго крана. 

На рис. 752 показанъ котель для варки картофеля, капусты и т. п., 
предназначенный для крупнаго хозяйства. Здфеь картофель опускается въ 
резервуаръ въ двухъ, поставленныхъ одинъ на другой, коробахь изъ луже- 
наго желфза, съ продыравленными стфнками, и въ 10—15 минуть сва- 

41* 
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ривается паромъ, прямо впускаемымъ въ резервуаръ; короба поднимаютея и 
опускаются посредствомъ цзпи и небольшой лебедки. 

Наконецъ, на рис. 753 предетавленъ большой паровой очагъ съ 4 кот- 

лами © для варки пищи, крышки которыхъ 
поднимаются съ помощью противовЪеовъ 9; 
Т- котелъ для варки картофеля, М — для 
овошей, 2 — краны для впуска и выпуска 
пара, 4 —- краны для горячей и Ё— для холод- 
ной воды. 

Газовое отопленйе очаговъ весьма, удобно: 
для небольшого хозяйства. Горзлки устраи- 
ваются въ этомъ случав по типу бунзеновой, 
чтобы пламя развивало много тепла и мало 
свЪта. На рис. 754 мы видимъ устройство 
весьма распространенной горзлки Тоббе, со- 
стоящей изъ чугунной коробки а, навинчивае- 
мой на газопроводлъь и имвющей въ стфнахъ 

отверс1я; газъ выходить изъ небольшого от- 
верстя, тонкой струей, и увлекаеть съ собой 
воздухъ въ трубку 6; для окончательнаго пе- 
рем$шиван!я газа и воздуха служить круглая 
пластинка с, входящая нижней конической 
частью въ трубку 6. 

На рис. 755—757 изображены три ма- 
ленькихъ очага съ горЪлкой описаннаго устрой- 

752. Паровой аппарать для варки  СТВа; больший изъ нихъ достаточенъ для того, 
картофеля, зав. Кайзерслаутернъ. — чтобы изжарить, напр., гуся или хоропий ку- 

сокъ телятины. Сковорода Е вставляется въ 
коробку Т съ двойными стфнками, проложенными азбестомъ; отъ самого 
пламени сковорода отдфляется вторымъ дномъ В. Крышка также двойная и 

труба одной крышки проходить въ трубу другой, что иметь цфлью свобод- 

- 
754. Горфлка 

753. Паровой очагъ съ котлами. Моъъе. 

ный выходъ пара и чада, при возможно большемъ сбереженши тепла. Не- 
достатокь везхъ этихъ приборовъ — тотъ, что паръ и чадъ не уходятъ въ 
дымовую трубу, а остаются въ кухнЪ. Для жаренья на рфшеткЪ служитъ при- 
боръ, показанный на рис. 758, тоже съ горфлкой И’оббе. 

Очагь Шеффера и Валькера въ Берлин (рис. 759 и 760) имфеть дфлью 
бол$е сильно нагрфвать обжариваемое мясо сверху, для чего на выстуны е 
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755 и 756. Газовая гр$лка \оше. 757. Газовая кухня \МоБЪе. 

кладется желфзный листьъ, заставляюнИй продукты горфя проходить надъ 
противнемъь Ё. На рисункВ показано два тажихъ листа, причемъ нижнй 
служить полкой для согрфвашя пищи. 
Отнки 77 двойныя, съ прокладкой азбеста. 

Названная фирма изготовляеть и 6о- 
ЛЬе крупные газовые очаги, рис. 761 и 
762. Меньший изъ нихъ (рис. 761) имфетъ 
въ длину 60 см., въ ширину 30 ем. и въ 
вышину 43 с., и соединяется съ газопро- 
водомъ резиновой трубкой 6: его можно 
ставить на плиту или на столъ; с — краны 
обфихъ горзлокь, а— кнопка для регули- 
рованя тяги, И’ — бакъ для. горячей воды. 

На рис. 762 мы видимъ большой | .- 
очагь, готовящ на 20 человфкъ; обозна- 758. Газовая кухня съ рЬшетной. 

759 н 760. Патентованная кухня съ верхнимъ нагрЪвомъ. 

чен1я — тв же, что на рис. 761, а кромф того Я— желЬзная полка. Постоян- 
наго бака для горячей воды здЪфеь нёть, такъ какъ воду всегда можно 
быстро вокипятить на одной ‘изъ 4 канфорокъ; въ нижнемъ отдёлеви стоить 
газомфръ, но вмфсто него можно здфеь устроить теплый шкафъ, съ горфлкою. 
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Электрическ1е приборы для согрёвашя и приготовлешя пищи мы 

злфеь не описываемъ. 

Центральное отоплен?е. 

Отличительная особенность всякаго центральнаго отонленшя заключается 

въ томъ, что тенло, развиваемое въ какомъ либо опредзленномъ м%Феть, пе- 

редается на возможно большее разотояще и служить для отопленя цфлаго 

дома, или даже цфлаго комплекса домовъ. Идеаломъ центральнаго отонлен1я 

было бы, конечно, отоплен1е цфлаго города изъ одной или нфеколькихъ цент- 

ральныхъ етанщй, подобно существующей централизащи снабжевя водой или 

тазомъ. И задачу эту можно было бы разрвшить при помощи электриче- 

ства, допускающаго передачу энерми на очень большия разстоявмя безъ о6о- 

бой нотери, если бы только электри- 

чество не являлось въ экономическомъ 

отношени невыгоднымъ источникомъ 

тепла, какъ мы уже говорили. По- 

этому мы пока еще очень далеки отъ 

удовлетворительнаго разрёшевя за- 

дачи подобной централизащи. 

761. Малый газовый очегъ. 762. Большой газовый очагъ. 

Обыкновенно центральное отоплеше совершается при помощи воздуха, 

пара или воды. 
Воздушное отоплене — самое древнее изъ всфхъ видовъ централь- 

наго отоплешя, какъ мы уже говорили при описан древне-римскихъ термъ 

или бань; оно примфнялось и въ средне вфка. Первою попыткой дать пра- 

вила для рашональнаго его устройства слфдуеть считать сочинене Р. 7. Ме1зз- 

пег’а: „О1е Нешлих пыйф егуйгийег Гай“, вышедшее въ ВфнЪ въ 1821 г. 

Паровое отоплен!е изобрётено англичаниномъ Кукомъ еще въ 

1745 г., но практически выполнено лишь въ 1784 г. Лжемсомъ Уаттомъ, и 

далфе разработано посл 1791 г. Гойлемъ (Ноуе). Въ Гермаши первая уста- 

новка парового отопленшя была сдфлана Л. Кателемъ въ 1818 г., въ Пан- 

ковз близь Берлина. 
На водяное отоплен!е высокаго давлен!я первый патентъ 

быль выданъ англичанину Перкинсу въ 1831 г., и векор$ оно вытфенило въ 

Англи водяное отоплене низкаго давленмя при помощи пара, разработанное 

Гойлемт. Въ Гермаши водяное отоплене высокаго отоплешя начало рас- 

пространяться лишь въ шестидесятыхъ годахъ англйской фирмой Бэконъ, 

но не прюбрфло особой популярности. 
Съ течешемъ времени явились многочисленныя видоизмнешя и комби- 

наши этихъ основныхъ типовъ, имфюпия пфлью улучшить дфйстве системы 
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въ санитарномъ и экономическомъ отношешяхъ, достигнуть одновременно 
вентилящи помфщенй, и т. д. Такимъ образомъ, явилось сочетане воздуш- 
наго отоплетя съ паровымъ и водянымъ — съ цфлью большей централизащи 
системы; сочетан1е парового и водяного отопленйя уменьшаетъ недостатки 
перваго — сильное нагр$ван!е поверхностей приборовъ, и неприятное дЁйстве 
лучистой теплоты. Наконецъ, дороговизна устройства водяного отоплен{я низ- 
каго давлешя породила водяное отоплеше средняго давлен!я, причемъ откры- 
тая система обращается въ закрытую при помощи предохранительнаго клапала. 

ЭдЪеь умФетно сказать нёсколько словъ о сравнительныхъ достоинствахъ 
и недостаткахъ всфхь перечисленныхъ системъ центральнаго отопленя, -— 
тБмъ болфе, что ни одна изъ нихъ не можетъ быть названа безусловно совер- 
шенною, или наобороть; многочисленныя же рекламы фирмъ и лицъ, заинтере- 
сованныхъ въ распространеви той или другой системы, только способны 
сбить съ тольку людей, не знакомыхъ основательно съ техникой отопленя. 

Предпочтен!е, отдаваемое центральному отопленшю передъ отоплешемъ 
комнатными печами, вызывается слфдующими недостатками послфдняго: хлопот- 
ливость ухода за печами, больпйй расходъ топлива, загрязнене комнатъ 
топливомъ золою и сажею, и большая опасность пожара; достоинства отоп- 
левя печами — дешевизна устройства отдфльныхъ печей и независимость ихъ 
ДЪйствя, а также производимый ими обмфиъ воздуха въ помфщении. 

Центральное воздушное отоплене, представляя собой, въ сущности, отоп- 
лене одной большой вентилящонной печью вмЪето многихь небольшихъ, 
иметь слфдующия преимущества: удобство ухода за нимъ — общее вефмъ 
центральнымъ устройствамъ; энергическое обновлеше воздуха; легкость сооб- 
щеня и разобщен!я комнатъ съ системой; отсутстые лучистой теплоты и 
равномфрность нагр$ва; очень большая теплоемкость, такъ какъ согрЪва- 
ются всф стБны, въ которыхь проведены жаровые каналы; дешевизна устрой- 
ства, при самой постройкВ здавшя. Недостатки воздушнаго отопленя слфдую- 
ще: расходуется много топлива, волфдотые усиленнаго обмфна воздуха, 
такъ какъ вторичное подогр$ване воздуха, уже побывавшаго въ комнатф, 
нежелательно по санитарнымъ соображешемъ, и приходится постоянно согр$- 
вать холодный, уличный воздухъ; необходима внимательная топка, особенно 
при металлическихъ калориферахъ, перегр$ван!е поверхностей которыхъ им%- 
етъ слфдотйемъ дурной запахъ и сухость воздуха; сильный вфтерь можеть 
разстраивать правильное дВйстве системы; по горизонтальному направленю 
нельзя вести теплый воздухъ, безъ помощи механическихъь вентиляторовъ, 
далве 10—12 м. оть калорифера; наконецъ, вся система требуеть тщатель- 
наго разсчета и устройства, иначе дзйствые ея можетъ оказаться неудовле- 
творительнымъ. 

Водяное отоплен1е, какъ уже сказано, бываеть низкаго, средняго 
и высокаго давлешя. Два первыхъ почти одинаковы по устройству и дЪИ- 
ствю; разница лишь въ томъ, что при низкомъ отоплени вода нагрфвается 
только до 100° Ц., и водогрёйный котель сообщается съ атмосферой откры- 
той трубой, такъ что опасности оть чрезмфрнаго давлешя въ котлЪ нфть 
вовсе. За то, благодаря невысокому нагр5ван!ю воды, для приборовъ, пере- 
дающихъ тепло, необходимы большя поверхности, чёмъ при среднемъ давле- 
ни, гдф температура воды доводится до 1309 Ц., почему самые приборы или 
батареи въ послёлнемъ случав дешевле. Еще дешевле и меньше по разм$- 
рамъ батареи при высокомъ давлени — до 6 атмосферъ, съ температурой 
воды около 160° Ц., гдф достаточны трубы въ 2— 21/2 сант. щаметромъ. Съ 
другой стороны, по м5рЪ увеличешя давлен1я, возрастаетъ требуемая тщатель- 
ность въ устройств и въ уход$ за системой, и чаще являются поломки и течь 
въ трубахъ. Наконець, экономя въ размфрахъ трубъ и нагрфвательныхъ 
приборахъ нерЗдко поглощается болЪе роскошной отлёлкой послВднихЪъ, такъ 
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что выборъ какой-либо одной изъ этихъ трехъ системъ водяного отоплешя --- 

дЬло личнаго вкуса и мЪфетныхъ услов. | 

Къ выгодамъ парового отоплен!я слфдуеть отнести, прежде всего, 

неограниченность длины системы въ горизонтальномъ направлен!и, что `дф- 

лаетъ его наиболЪе пригоднымъ для отоплевя цфлыхъ участковъ домовъ; бы- 

а 

764, Ступенчатые колосники, 165. Нанлонные колосники, 

строе нагръван!е системы трубъ, такъ какъ въ холодныхь трубахъ паръ 
тотчасъ же обращается въ воду, выдляя весь занасъ скрытой теплоты, прибли- 
зительно въ 5 разъ превосходяпий количество теплоты соотвфтетвующее 

766. Топка Паскз. 767. Двойная топна. 

его температур$; далфе, тоть же котелъ можетъ служить для моторовъ меха- 

ническихъ вентиляторовъ; наконецъ, паромъ можно пользоваться и для ку- 

хонныхъ надобностей. Недостатокъ парового отопленя, прежде всего, тотъ, 

что его котлы подлежать вефмъ ‘ограниченямъ, установленнымъ закономъ 

для фабричныхъ паровыхъ котловъ и поэтому не вездф могутъ быть уста- 

навливаемы. Ограниченя эти не существують, напр., въ Гермаши, лишь 

тогда, когда котель сообщается съ атмосферою, и давлен!е въ немъ не бо- 
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ле, какъь на 0,2 атм. превосходить атмосферное; поэтому паровое отопле- 
щи низкато давлешя въ посльдше годы стало весьма популярнымъ. 

Въ центральномъ отоплеши ращюнальное устройство самой топки, 
дающее наибол$е экономическое, бездымное сжигане топлива, играеть не- 
сравненно бол$е важную роль, чВмъ въ комнатныхъ, небольшихъ печахъ, и 
поэтому мы здфеь перейдемъ прежде всего къ топкамъ. 

Колосниковая рЬшетка бываетъь или горизонтальная —— плоская, или 
же ступенчатая. Простая, плоская рфшетка стараго типа, весьма употреби- 
тельная и нынЪ, складывается изъ отдфльныхъ чугунныхъ колосниковъ (рис. 
763), и нельзя сказать, чтобы позднБйпия изобр$тен1я существенно отличались 
по дЬйстыю отъ прежней колосниковой рЪшетки. 

Для бураго угля лучше пользоваться ступенчатой рЬшеткой (рис. 764); 
‚ея колосники @ плосые, вышиной около 8 мм., еъ промежутками около 

768. Топка Доннелея. 769 Генераторно-газозая топка Штейера. 

15 мм. вышиной; чтобы колосники не прогибались, ихъ свободная длина 
должна быть не болЪе 0,5 метра. Внизу, гд$ кончается ступенчатая рфшетка, 
устраивается небольшая плоская рьшетка 6 съ выдвижной доской с для золы. 
Ступенчатыя р$шетки требуютъ весьма мало работы отъ иетопника, и гор%- 
н]е безъ переворачиван1я угля продолжается спокойно ифлыми часами. 

Устройство такъ наз. бездымныхъ топокъ основано, во-первыхъ, на 
равномфрномъ приток воздуха и самаго топлива, а во-вторыхъ, на раздф- 
лени процесса горфёя на двф стад, причемъ въ первой происходить су- 
хая перегонка топлива и образоваше кокса, а во второй — собетвенно гор?- 
не полученныхъ продуктовъ, не сопровождающееся дымомъ; дымъ же, полу- 
чаемый при первомъ изъ этихь процессовъ, сгораетъ, проходя надъ раека- 
леннымъ углемъ. Ото достигается, налр., наклоннымъ расположешемъ колос- 
никовъ (рис. 765), гдЪ въ дверцы а насыпается уголь, а воздухъ входить въ 
фи с; для той же цёли служить рфшетка Паскэ (Разапау, рис. 766), гл колосники 
изогнуты по кривой; а для лучшаго пережиганя дыма дымовой каналь 
имЪетъ съужен!е. Наконецъ, удовлетворительные результаты дала двойная 
топка Шварце (рис. 767), гдЪ дымъ первой топки перегораеть во второй. 
Въ тонкЗ Доннелея (рис. 768) уголь съ одной стороны удерживается крутой 
колосниковой рфшеткой, съ другой рядомъ трубокъ, сообщающихся. съ. кот- 
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ломъ, въ которыхъ циркулируетъ вода; такимъ образомъ усиливается нагр%- 
ван!е воды, а трубчатые колосники защищаются противъ перегр$ватя. Съ 
боковъ и снизу топливникъ ограничивается кирпичной кладкой, а пространетво 
между трубчатыми колосниками и котломъ снизу имфетъ заслонку для очистки 
отъ легкой золы. Вся топка одфта чугуннымъ кожухомъ, съ дверцами. 

Генераторная топка Штейера (рис. 769) предназначена для мелкаго 
бураго угля и тощаго каменнаго; колосники имфють угловатую форму @ 6; 
шахта плотно запирается крышкою; 
воздухь притекаеть отчасти черезъ 
каналь, снабженный дверцою аи 
рфшеткой с, а для пережиганя дыма 
— черезъ каналъ (. 

Центральное отопленше нефтя- 
ными остатками, а также угольной 

ПИ АЕЕЕ 

М— 
ПЕРРО 
= я, 

770 и 771. Налориферъ Гальяра и Гальо. 

ЕЕ 

или водяной пылью и т. п., примфняется пока еще довольно р$дко и поэтому, 
не останавливаясь на немъ, перейдемъ къ разсмотрЬн!ю каждой изъ системъ 
центральнаго отоплен1я въ отдфльности. 

Воздушное отоплен{е. 

Иногда для воздушнаго отопленя достаточны большя вентилящонныя 
печи, подобныя изображеннымъ на рис. 714 и 722 (стр. 683 и 686). Для 

настоящаго же отоплешя 
гр$тымъ воздухомъ служатъ 
чугунные или кирпичные ка- 
лориферы; жел$зные (ли- 
стовые) скоро перегораютъ 
и поэтому нын$ не употреб- 
ляются. Чугунные калори- 
феры удобны тфмъ, что за- . 
нимають мало м%ета и мо- 
гуть быть изготовляемы > 
произвольной формых кир- 

772 и 723. Трубчатый калориферъ. пичные же имфють преиму- 

щества большей теплоём- 
кости и не такъ легко перегр$ваются. На рис. 770—771 представлено въ гори-. 
зонтальномъ и вертикальномъ разрфзахъ устройство кирпичнаго калорифера 
Гальяра и Гальо!. Здесь горяще газы изъ топки А идуть, какъ показано 
стрфлками, по горизонтальнымъ оборотамъ В въ камер и достигають бо- 
рова С дымовой трубы; согрфваемый же воздухъ поднимается изъ Г по верти- 
кальнымъ каналамъ, образуемымъ пустотами въ кирпичахъ, изъ которыхъ 
сложены перегородки. Дверцы ДР служатъ для чистки дымовыхъ оборотовъ. 

1 СпалНасе её уе ПаМоп. Тгадё6 \Вбог6Ычие её ргайчие рат М. Егпезёе Воз30. 
Раз, 1816. : 
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Теплый 
в030у55 

‚я тел- аналь 94 
о 603054 

774. Калориферъ Вольперта. 

На рис. 772—773 мы имфемъ два 
вертикальныхь разрфза простого ка- 
лорифера, состоящаго изъ кирпичной 
огневой камеры и чугунныхь трубъ 6, 
по которымъ воздухъ движется изъ 
канала 4 въ каналъ е, а отеюда— . 
въ комнаты. 

Старинный калориферъ Воль- 
перта, также трубчатый (рис. 774), 
состоить изъ печи А, согрфвающей 
воздухъ лучистой теплотой, и дымо- 
выхь трубъ В. Для печи этой лучше 
всего пригоденъ коксъ, обладаюний 
наибольшей лучеиспускательной спо- 
собностью. Воздухъ притекаетъ къ 
тоПЕЪ снизу, сквозь рёшетку; согр%- 
ваемый же воздухъ входить въ камеру 
по направлен стр$локъ и уходитъ 
изъ нея въ устья каналовъ, располо- 
женныя подъ ея сводомъ. Калориферъ 
Вольперта предназначенъ для жилыхъ 
ит п. помфщевнй, отапливаемыхъ 
непрерывно и умфренно; онъ мене 
пригоденъ для пер1одическаго отопле- 
Ня, когда требуется быстро согрЪть 
холодное помфщен!е, причемъ легко 

19 5 
Ц 1 

175—777. Налориферъ Цедерблома. 

0 70 Честь 
{1 1 
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178 и 779. Газовый калориферъ Кертинга съ 64 кв. м. нагрЪв. поверхн. 

Дымовой боров 

„Дверцы ‚Дверцы 

В в зо 

780 и 781. Калориферъ зав. Кайзерслаутернъ. 

перегрфть и испортить 

чугунныя стфнки калори- 

фера. Въ такихъ ©лу- 

чаяхь предпочтительн%е 

калориферы съ топкой изъ 

огнеупорнаго кирпича, 

напр. калориферъ Це- 

дерблома въ Отоктольм$ 

(рис. 775—777), сходный 

съ предыдущимъ по идеф. 

Зльсь также мы имфемъ 

двЪ части — собственно 

топку А и реберный чу- 

гунный калориферъ В; на 

горизонтальномъ разрёзё 

внизу рисунка видно 

устройство реберъ. Ды- 

мовая труба имЪетъ коль- 

цеобразное пространство, 

въ которомъ. воздухъ, из= 

влекаемый изъ помфщея- 

ни, подогрфвается ‘остат- 

ками тепла, содержащаго- 

ся въ продуктахъ горЪЯ; 

направлене послЪднихъ 

въ калориферь показа- 

но стрёлками. Печь А 

имфеть свою отдфльную трубу, запираемую поворотной заслонкой (бараномъ); 

которая открывается въ теплое время года, когда топка слаба — для усиленя 

вентиляши. Камера на рисунЕЪ не показана. 
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Иначе устроенъ калориферъь Кертинга (рис. 778—779), соетояпий изъ 
трехъ частей: верхней, распред$лительной трубы В, реберныхъ батарей С и 
дымовой камеры 0). Дымъ изъ топки А идеть въ трубу В, опускается мед- 
ленно по батареямъ С и черезъ камеру Ди каналь 5 попадаетъ въ дымо- 
вую трубу; согрфваемый же воздухь входить изъ К въ камеру и поднимается 
между горячими ребрами 
батарей, а затфмъ по ка- 
наламъ 7 идеть въ ком- 
наты. Пятиугольная фор- 
‚ма придана трубЪ В, чтобы 
на ней сверху не осФдала, 
пыль; сверху этой трубы 
также имфются чугунныя 

АР РРР 

и и 
ребра. Внутри труба В Е и, | 
выложена огнеупорнымъ РАЯ 

. | | 22 й кирпичемъ. Особенность РЕ | е 7 
этого калорифера — чрез- Г ИРИС РЕИИРЕЕЕАЕРЕРРЕИЕЕРА | 
вычайное развит!е нагрф- 
вательной поверхности. 

Тамъ, гдф для камеры 
мало мЪета въ вышину, 
напр. въ подвалахъ церк- 
вей, умБетенъ реберный 
калориферъ завода Кай- 
зерслаутернъ (рис. 780 — 
781), въ двумя прямыми, 
слегка наклонными ды- 
моходами, безъ оборотовъ, 
что облегчаеть тягу и дЪ- 782. Воздушное отоплеше, съ вентилящей и безъ нея. 

лаеть приборъ пригод- 
нымЪъ для топки бурымъ углемъ. Уходъ за нимъ чрезвычайно прость; 
необходимо лишь, какъ и во всякомъ чугунномъ калориферь, слфдить 
за тфмъ, чтобы на металлическихь поверхноетяхь не было пыли -— во избЪ- 

> 
Обратный приток охлажден- 

21940 воздуха с5 пола. 

6030 ухи 
ЕЕ 
ЕР 

783. Отоплеше церкви помощью циркулирующаго воздух> 

жане дурного, пригор$лаго запаха. Какъ и въ предыдущихъ калориферахъ, 
для увлажневшя служатъ желЪфзные противни съ водою. 

На рис. 782 представленъ въ разр$з домъ съ воздушнымъ отоплешемъ, 
причемъ въ подвалЪ установлены два реберныхъ калорифера 4 — для нока- 
зан1я двухъ различныхъ способовъ отоплевя, слЪва — съ вентилящей, справа— 
безъ нея; посл днее можно допускать въ очень холодное время, ради сбе- 
режевя топлива, и притомъ въ номфщевшяхъ, гдЪ людей немного, и воздухъ 
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портится не скоро. Согр$фтый воздухъ изъ камеры поднимается по верти- 

кальнымъ каналамъ, снабженнымъ заслонками 1, и входить въ комнату близъ 

потолка черезъ жаровые душники с; охлаждаяеь въ комнат, воздухъ опу- 

скается и черезъь вытяжки 4, устроенныя близъ пола, идеть снова въ камеру 

калорифера. При устройств же постоянной вентилящи, какъ показано на 

лЪвой половин рисунка, черезъ вытяжки { или [5 воздухъ идеть не въ. 

камеру калорифера, а прямо въ вытяжную трубу 

784. Водяное отоплене посредствомъ кухоннаго очага. 

Воздушное отоплене церкви съ циркулящей воздуха представлено на 

рис. 783. На рисункЪ видфнъ лишь одинъ изъ двухъ калориферовъ, ностав- 

ленныхъ рядомъ въ подвал, подъ алтаремъ, въ кирпичной камер; этого 

достаточно, чтобы въ самый сильный холодъ поддерживать температуру въ 

12—15° Ц. вь церкви, вместимостью до 900 куб. м. Направлевше воздуха. 

обозначено стр$лками. 

ЗИ 

о 

т < \ 
< 

\ 
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Водяное отоплен1е. 

Первое водяное отоплен1е было устроено въ 1716 г. ВЪ теплиц для 

растевЙ шведомъ Мартиномъ Тр!евальдомъ, бывшимъ съ 1716 до 1126 г. 

надзирателемъ въ Ньюкэстльскихъ угольныхъ копяхъ; съ 1820 г. этотъ родъ 

отоплеюя стали въ Ангми примфнаять и для жилыхь домовъ. 

Водяное отоплеше низкаго давлен!я, гдЪ вода нагрЪвается не свыше 

100° Ц., примняется не для многоэтажныхь зданйй, но только для одноэтаже 

ныхъ построекъь и для квартиръ, отапливаемыхь при помощи собственнаго 

кухоннаго очага; врядъ ли, однако, послфднее устройство даеть достаточно 

тепла въ холодное зимнее: время. Подобная маленькая установка (рис. 784), 

устраиваемая берлинской фирмой Шефферъ и Валькеръ, состоитъ изъ двухЪ 
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трубъ $ и г (послфдняя приводить воду обратно въ котелъ); раковина А 
имфеть краны и Ё для горячей и холодной воды. Котель вмазанъ въ 
очагь 9 и имЪетъ отдфльную топку №; изъ него восходящая вЪтвь идетъ 
въ расширительный бакъ №, подвЪшенный подъ потолкомъ. Въ правомъ 
углу комнаты стоить печь У въ форм камина, въ которой находится бата- 
рея водяного отоплен{я; въ смежной комнат — другая печь О. Слфва отъ 
кухни — ванна С’ съ душемъ © надъ нею. Шо сообщаемымъ фирмою дан- 
нымъ, подобное отоплеше достаточно для 4—5 комнатъ даже въ холода, 
причемъ, на объемъ въ 100 куб. м., расходуется только 4—5 килогр. кокса; за 

786 и 787. Телеснопическй нкотелъ для водяного етоплен!я 
низкаго давленя. 

7 

7 
__ 

ЗЫ 

789. Схема водяного отоплен!я 
отопл. низк. давл. средняго давленя. 

тонкой котла присматриваетъ одна кухарка, и отдфльной приелуги для этого 
не нужно. Чаще всего водяное отоплен!е низкаго давлен!я примфняется для 
оранжерей, рис. 785; здфеь К — котель, й — расширительный сосудъ, слу- 
жащй вмЪфетф съ тфмъ и для увлажнения воздуха въ теплицахъ; /— ребер- 
ныя трубы, нагрЪвательная поверхность которыхъ дЪлается больше или меньше, 
въ зависимости оть температуры, желаемой въ данномъ отдфлени. 

Для отопленя низкаго давленя часто пользуются телескопическими кот- 
лами Мюлленбаха и Циллессена въ ГамбургВ (рис. 786—787), весьма эконо- 
мичными; двф трети ихъ поверхности нагрфва устроены по принципу обрат- 
наго движеюя газовъ и воды, такъ что наиболфе горя Й дымъ согрфваетъ 
части котла съ болфе горячей водой, и обратно. Вышина котла оть 0,6 до 
1,5 м., маметръ 0,13—1,22 м. Другой типъь котла, завода Кайзерслаутернъ, 
также для оранжерей, представленъ на рис. 798; онъ иметь шахтную топку. 
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`Отоплене водяное средняго давлен1я, до 3 атм., еъ температурой 
воды около 180° Ц., подобно предыдущему, можетъ также имфть расширитель- 
ный бакь, но послфдеЙ долженъ стоять высоко, приблизительно на 30 м. выше 
котла; котель поэтому выгоднфе помфщать какъ можно ниже, всего лучше —вЪъ 
подвалЪ, причемъ и самая теплота котельнаго помфщен1я не пропадаетъ да- 
ромъ. Общее расположене системы яено изъ рис. 789. Котелъ, для скорости 
согр5вашя, дФлается небольшой, и изъ него идетъ вертикальная труба Ё въ 

закрытый расширительный бакь 0), стоящий. на чердакЪ; какъ труба; такъ и 
бакъ обернуты войлокомъ для сохраненя тепла. Изъ бака вода расходится по 

нисходящимъ вЪтвямъ С, число которыхъ равно числу отапливаемыхъ этажей; 
каждая вЪтвь имфетъь кранъь для уменьшеня притока воды сообразно же-. 
лаемой степени нагр$вая; лучше всего трубы изъ м$ди, обладающей наи- 

большей теплопроводноетью. 
Въ каждой комнатв стоить. 
одна или н%№еколько водя- 
ныхЪъ печей, чугунныхъ или 
жел$зныхъ. Вода Рходитъь 
въ верхнюю часть такой 
печи, отдаетъ свое тепло ея 
стЪнкамъ и, охлаждаясь, опу- 
скается въ трубу 4, веду- 
щую ее снова въ котелъ.- 

Изобрфтене этой сиете- 
мы, около 1820 г., припи-_ 

сывается французу Дювуару. 
ПозднЪе, @’НатеНисоие 

сталь дЪлать расширитель- 
ный бакъ открытымъ, не 
вводя его въ систему цир- 
куляцюнныхь трубъ, а сое- 
диняя  отдЪльной  трубою 

. Е съ котломъ. ‘Такимъ обра- 

790. Водяное отоплеше средн, давлении, съ вентияящей зомъ бавъ этоть сталь И рать 
и безъ нея. роль  предохранительнаго 

клапана для котла. 
На рис. 790 представлено общее расположеые водяного отоплейя въ 

зданш, въ лЬвой части рисунка безъ вентилящи, въ правой — съ вентилящей. . 
Котлы обЪихь системъ 4, и а› сообщаются съ открытыми баками @ на чер- 
дакЪ. ЛЪвый котель а, — простой цилиндричесый; изъ дна бака выходить 
нисходящая труба, сообщающаяеся горизонтальными отростками съ верхней 
частью водяной печи въ каждомъ этажь. Печи и въ большихъ комнатахъ, 
для увеличеня поверхности нагр$ва, состоять изъ н$еколькихь вертикаль-. 
ныхъ трубъ, вверху и внизу вставленныхь въ обще резервуары; въ мень- ^ 
шихъ комнатахъ — простыя цилиндрическя печи 9. Нижняя часть каждой 
печи сообщается трубою съ котломъ, такъ что вода въ печахьъ постоянно 
движется сверху внизъ. Вытяжки |1, [» служатъ для извлечевя воздуха, 
по желаншю — сверху или снизу комнаты, въ вытяжную трубу. Въ правой 
половин зданя изображенъ водотрубный котелъ и, рядомъ съ нимъ, камера 
для подогрзваюшя свЪжаго воздуха помощью системы трубъ, содержащихъ го- 
рячую воду. Такимъ образомъ, здфеь, кромЪ извлечев]я испорченнаго воз- 
духа, производится еще введене подогр$фтаго свЪжаго — что и воставляеть 
сущноеть вентиляци. 

Первоначальное устройство водяного отоплейя высокаго давления, 
введенное Перкинсомъ въ 1381 г. въ ЛондонЪ, съ давлешемъ около 5 атмос- 
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сферъ и температурой воды около 150° Ц., состояло изъ замкнутой системы 
желфзныхь трубъ, съ внутреннимъ д1аметромъ въ 15 мм.; схема этого отоп- 
лен!я представлена на рис. 791. Для увеличешя нагрфваемой поверхности 
въ водяныхъ печахъ и въ котлв трубы образуютъ змфевики. Чтобы при- 
вести систему въ дфйстве, сперва накачиваютъ въ нее воду до тёхъ поръ, 
пока не вытфенятъ весь воздухъ, во избъжан!е опасныхъ ударовъ и толчковъ 
въ трубахъ, и затЬмъ разводятъ огонь; вода нагрфвается въ зм5евикЪ, слу- 
жащемъ котломъ, и будучи легче холодной, стремится хверху, заставляя хо- 
лодную воду снизу входить въ змфевикъ. Такимъ образомъ устанавливается 
циркулящя, скорость которой зависить отъ 
степени нагрЗвавя змЪевика въ печи, и оть 
количества тепла, отдаваемаго поверхностью 
трубъ въ остальной ихъ части. 

Иногла находящаяся въ печи часть епи- 
рали служить колосниками топки. Равшири- 
тельный бакъ имЪется и здфеь — закрытый, 

и снабженный предохранительнымъ клана- 
номъ; изъ бака нисходящая вЪтвь входитъ 
въ верхнюю часть печи верхняго этажа; изъ. 
нижней чаети этой печи снова идетъь труба 
въ верхнюю часть печи сл$дующаго, ниже 
лежалцаго этажа, и т. д. Въ новЪйшихъ уста- 
новкахъ внутреный щаметръ трубъ дБлается 
до 22 мм., наружный-— до 34 мм. Трубы 
прокладываются вдоль стфнъ, въ углахъ, или 
поль поломъ, словомъ такъ, чтобы онф не 
бросались въ глаза и маскируютея металли- 
ческими рЬшетками. Расширительный бакъ, 
цилиндрической формы, склепанъ изъ ко- 
.тельнаго желЪза и наполненъ водой лишь 
отчасти, причемъ находяцийся въ немъ воз- 
духь велфдетв!е своей упругости позволяеть 
расширятьея водЪ, находящейся въ системЪ, 

при перемфнахъ температуры. Предохра- 
нительный клапанъ позволяеть воздуху вхо- 
дить въ систему при ея охлаждеши. Для 
регулирован1я температуры въ отАБльныхъ — 
помфщешяхъ на трубахъ устанавливаются тр ева ночАноС сАалЬни 
краны; это имЪетъ, однако, нЪкоторыя не- высокаго давлен!я, 
удобства: неумЪлое обращене съ ними иногда 
вредить общему дйстыю системы и, кромЪ того, краны эти чаето текутъ. 
Поэтому выгоднфе регулировать температуру въ помфщешяхь, измфняя коли- 
чество впускаемаго въ нихь подогрфтаго воздуха. 

Главное, какъ и при всякой подобной системЪ, необходимо, чтобы 
нагр®вательныя поверхности были достаточны даже для самыхь сильныхъь 
ЗИМНИХЪ ХОлОДОВЪ. 

По сравнешю съ водянымъ отонлешемъ средняго давлен!я, установка 
системы высокаго давлен!я обходится дешевле, благодаря меньшему даметру 
трубъ. На рис. 792 показанъ котель завода Кайзерслаутернъ съ двумя ря- 
дами изогнутыхъ трубъ; дЪйстые его понятно изъ рисунка. 

Для лучшаго поясневя устройства, опишемъ одну изъ установокъ водя- 
ного отоплешя высокаго давлешя, выполненную заводомъ Кайзерслаутернъ 
на частной дачв. Въ однихъ помфщешяхъ отоплене производится непосред- 
ственно батареями, поставленными Частью свободно у стЪнъ, частью въ ни- 

Истор!я стооительн. искусства. 42 
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шахъ подъ окнами; въ двухь комнатахъ перваго и столькихъ же комнатахъ 

второго этажа отоплев!е водо-духовое. Съ этой пфлью въ подвал (рис. 794) 

устроена камера, въ которую входить свЪжйй воздухъ, подогрфвается здфсь 
спиралью Н и далфе разносится по комнатамъ обычнымъ образомъ, по вер- 
тикальнымъ каналамъ. Каждая изъ вентилируемыхъь комнать имфеть вы- 

тяжку, черезъ которую воздухъ уходить въ общую вытяжную трубу, на чер- 
дакь и сверхъ кровли. Печь, въ которую вмазана согрзваемая спираль, 

также находится въ подвалЪ (0) и отсюда горячая вода расходится по вевмъ 

комнатамъ, гдф и охлаждается приблизительно ло 70° Ц. Самая спираль 

состоитъ изъ двухъ отдёльныхъь трубъ, изъ которыхъ одна предназначена, для 
согрваня воды для камеры, гдЪ подогрфвается свЪяйй воздухъ, а другая — 
для батарей, расположенныхъ въ самихъ комнатахъ. При этомъ объ системы 

сообщаются между собой, 
такъ что вода, отдавшая 
свое тепло комнатнымъ 
батареямъ, направляется 
въ вентиляцюнную ка- 
меру, а отсюда уже въ 
печь, для новаго подогр*- 
ваня. Изъ рие. 795 ясно 
видно устройство печи въ 
связи съ воздухонатрва- 
тельной камерой; на рие. 
196—797  предетавлены 
продольный разрфзъ и 
планъ печи со спиралями. 
ПослЪдея образують со- 

= в бой об продольныхъ 
Е . С Е О стЪнки топливника и, непо 
—— “Е средотвенно соприкасаясь 

— съ раскаленнымъ углемт, 
о нагр$ваются весьма силь- 

792. Котелъ — змфевикъ для водяного отопленя высокаго но. При меньшихъ уста- 
давлении. новкахъ вмВето двухъ спи- 

. ралей дфлается одна, обхо- 
дящая кругомъ топки. Для облегченя ухода за печью, послЬдняя можеть быть 
снабжена наполнительной топкой. Батареи, какъ видно изъ рис. 798—780, 
состоять изъ реберныхъ элементовъ, которые могутъ быть закрываемы чу- 
гунной рёшеткой (рис. 781), болБе или менЪе изящнато рисунка. Общее ре- 
гулирован!е количества тепла, передаваемаго батареями, производится, соот- 
вЪтетвенно усиливая или ослабляя топку; для выключевн1я же изъ системы 
каждой батареи въ отдфльности, у батарей имфются краны, позволяюще въ 
теплое время уменьшаль количество горячихъ батарей, и обратно. Ранфе 
начала дЪйств!я, каждая подобная, вновь устроенная установка испытывается 
гидравлическимъ давленемъ въ 150 атмосферъ, и такъ какъ во время обык- 
новеннаго дЪйстыя давлеше въ системВ не превосходить 6 атмосферъ, то 
испытан1е это безусловно гарантируетъ безопасность системы. 

Паровое отоплен!е. 

Какъ мы уже указывали, отличительная особенность парового отопле- 
ня — легкая подвижность самого пара и способность его отдавать весьма 
большое количество тепла. Можно раздфлить сюда относяпиеся виды  отоп- 
лешя на собственно паровое, съ давлен1емъ до 4 атмосферъ, на отоплеше 
иятымъ паромъ и на паровое низкаго давлен!я. Первое изъ нихъ 
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наиболВе пригодно для большихь строеви и для цфлыхъ группъ зданий, во- 

обще при значительной длинз трубъ системы; при этомъ въ каждой ком- 

натф ставится одна или нфеколько батарей, дающихъ требуемую разечетомъ 

поверхность нагрфва и нагрфваемыхъ непосредственно паромъ; конденсащюн- 

ная же вода уводится по особымъ трубамъ. Видоизмфнешемъ предыдущаго 

является паро-водяное отоплеше, гдЪ комнаты нагр$ваются, какъ при водя- 

номъ, содержащими воду печами; вода же въ этихъ печахъ согрФваетея тру- 

бами парового отоплешя. При этомъ увеличивается теплоемкость системы. 

Иногда комбинирують паровое отоплеше съ воздушнымтъ, подогр®вая паро-. 

выми трубами впускаемый воздухь (паро-духовое отоплен!е); способъ 

Нины а 
и и 
и о, 

| 
| _ 

802. Нотелъ Кертинга для парового отопленя низкаго давления. 

этоть, при услов!и непрерывной топки, весьма цфлесообразенъ для больтихъ’ 

школЪъ, для больницъ, и т. п. Общее устройство —тождественно еъ устрой- 

ствомъ обыкновеннаго воздушнаго отопленя, отличаясь лишь тфмъ, что вмото 

обыкновеннаго калорифера въ камерЪ ставять батареи парового отоплешя, 

чЪмъ устраняется возможность перегрфван!я вводимаго воздуха. На фабри- 

кахъ и заводахъ, имфющихь паровыя машины, для отоплевшя мастерскихъ 

можно пользоваться мятымъ, отработавшимъ паромъ. Для этого труба, по 

которой изъ машины удаляется мятый паръ, продолжается вдоль отапливае- 

мато помфщешя и снабжается необходимыми приспособленями для отвода 

конденсащонной воды, необходимыми для того, чтобы въ этой труб не обра- 

зовалось давлешя пара, вредно отзывающагося на работБ самой машины. 

Для отоплевя жилыхъ домовъ всего употребительнЪе паровое отоплене 

низкаго давлен!я, не свыше 0,5 атм., въ послЪднее время весьма усо- 

вершенствованное. 
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Прежде чфмъ обратиться къ цфлымъ ‘установкамъ парового’ отоплевя, 
разсмотримъ въ отдфльности тлавнфйния его принадлежности и аппараты: 
мноНе изъ нихъ примфняются и при водяномъ отоплении. 

Не входя въ подробный разборъ всфхъ существующихъ паровыхъ кот- 
ловъ, предназначенныхъ для цфлей отопленя, замЪтимъ, что, хотя для этихъ 
цфлей пригоденъ вообще всяыЙ удовлетворительный паровой котелъ, тёмъ 
не менфе конструкщя его должна соотвфтетвоваль усломямъ каждаго отльль- 
наго случая. На рис. 802. представленъ котель низкаго давленя завода 

_ _ 
_ 

803. РазрЪзъ котла Кертинга. 

бр. Кертингъ въ ГанноверЪ, съ топкой Лоннелея (рис. 768); на. рис. 808 — 
такой же котелъ, съ трубчатой тонкой Кертинга, одновременно служащей и 
шахтой и колосниковой рфшеткой. Стбнки топки состоять изъ чугунныхъ, 
наполненныхь водою трубчатыхъ колецъ 7), сообщающихся съ котломъ внизу 
соединительной трубой 7, а вверху — другой трубой, по другую сторону котла. 
Коксъ или антрацитъ засыпается въ топку черезъ круглое отверсме, захры- 
ваемое крышкой Ё; воздухъ кь топливу притекаеть по кирпичному каналу 
‚оть регулятора тяги, и для того, чтобы подойти къ котлу, долженъ пройти 
черезъь слой раскаленнаго топлива. Горизонтальная чугунная доска отдф- 
ляетЪ зольникъ отЪ тоники, и поэтому при открывани зольниковой дверцы 
количество притекающаго къ топливу воздуха не увеличивается, — чтобы не 
произошло перегрЬваня котла. 
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На рис. 802 Т_топочная дверца, Ш — колосники Доннелея, Ё— на- 
полнительная шахта, Я регуляторъ давлен1я, М — манометръ, — водо- 
мВрная трубка, Н — кранъ для выпуска воды, 7 — сообщеве котла съ колос- 

никами и обратная труба для конденсащюонной воды; 6 — вертикальная труба 
въ 5 м. вышиной, И--кранъ для опорожненя предохранительной трубки. 

На рис. 808: О— кольцевая водотрубная топка Кертинга, — котелъ, 
А — боровъ дымовой трубы, Б— заслонка для управленя тягой, Р, Р, — 
лазы для прочистки. Остальныя обозначеня — ть же, что и выше. 

Лля автоматическато управленя тягою, что особенно важно при системъ 
низкаго давлен!я, при этихъ котлахъь имфются особые приборы. Уетройство 
такого регулятора основано на колебаюмяхъ уровня ртути въ сосудахъ @ 
и @.. на которую лавитъ ‘находящййся въ котлф паръ по труб Ш). ВмЪет% 

съ уровнемъ ртути движется попла- 
вокь ©, соединенный съ клапанами 7 
и У, управляющими притокомъ воз- 
духа. На рычаг Н находится пере- 
движной грузъ 7, устанавливаемый по 
желаню, вслфдотые чего давлеше въ 
котлф можно измфнять отъ 0,3 до 0,1 
атмосферы. Это позволяетъ, въ свою 
очередь, усиливать или ослаблять на- 
гр$фван1е системы, не касаясь крановъ 
у отлфльныхъ батарей, и слЗдовательно, 

уходъ за отоплен1емъ чрезвычайно упро- 
щается. На рис. 804 предетавленъ ре- 
гуляторъ для большого котла; для 
меньшихъ котловъ служить аппаратъ 
болфе простого устройства. 

Существуютъ и иные регуляторы 
тяги для паровыхъ котловъ, напр., 
Франкенталя; на рис. 805 показана 
установка такого регулятора при вер- 
тикальномъ паровомъ котлЪ. Вода 
чрезъ патрубовь а поступаеть подъ 

иена поршень #, нагруженный сообразно же- 
804. Регуляторъ давлен 1я пара, сист. Кертинга лаемому давленю пара грузами 9. 

Если давлене пара переходить за 
извфетный предфль, то поршень поднимается и его стержень движетъ кверху 
заслонку 6, уменьшая тфмъ притокъь воздуха къ топливу, т. е. ослабляя торз- 
не; при обратномъ движеши поршня притокъ этотъ усиливается и давлее 
повышается. Чтобы поршень, расширяясь отъ. нагр$ван1я, все же двигался 
свободно, оставленъ небольшой зазоръ между стёнками цилиндра и порш- 
немъ; вода, проходящая наверхь поршня черезъ этоть зазоръ, стекаетъ. по 
трубкЪ с. 

Регуляторъ Д. Грове (Берлинъ) устроенъ на совершенно иныхъ нача- 
лахъ: въ немъ регулируется не притокъ воздуха къ топливу, а притокъ го- 
рячей воды или пара изъ котла въ трубы, причемъ регулируюцщйй кранъ 
движется вол5детве расширешя упругой металлической коробки, содержащей 
легко вскипающую жидкость (рис. 806). При нониженши температуры жид- 
кость эта снова конденсируется, коробка сжимается и кранъ, поворачиваясь, 
пропускаеть боле пара въ систему. Выпускаемые Грове въ продажу регу- 
ляторы обыкновенно установлены на комнатную температуру въ 20° Ц.; для 
установки на иную температуру слёдуетъ соотвфтетвенно повернуть гайку 1 
спиральной пружины. 
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Въ систем парового отоплевя весьма существенную роль играютъ такъ 

назыв. конденсац!онные горшки, два типа которыхъ представлены на 
Чтобы удалять конденсащонную воду рис. 807 и 808. 

805. Регуляторъ давленя пара, сист. Франкенталя. 

807. Конденсащонный горшокъ Кертинга. 

58 
2222222 
Кое 

безъ потери пара, 

806. Регуляторъ Грове. 

РЕ > 

РРР 

Эх 

а У аны 

808. Конденсащонный горшокъ 
Стуртеванта. 

горшокъ обыкновенно снабжается поплавкомъ; когда уровень собравшейся 
въ горшкф воды достигнеть опредзленной вышины, поплавокъ отворяеть вы- 
пускной кранъ, и вода выливается, пока ея уровень не понизится до извфет- 
паго предБла. Конденсацюнный горщокъ Кертинга (рис. 807) имЪетъ по- 
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плавокъ © въ вид% цилиндрическаго сосуда, открытаго, благодаря чему дав- 

лен{е пара не вляеть на его движешя; клапанъ У наглухо соединенъ съ 

поплавкомь короткимъ стержнемъ, клапанъ же 7, соединенъ свободно по- 

средетвомъ длиннаго рычага. Вода попадаеть изъ трубы Е въ горшокъ и, 

скопляясь въ немъ, начинаеть переливаться черезъ край поплавка, который 

вслфдете этого дфлается тяжелфе, опускается и открываетъ клапанъ И; если 

воды собралось очень много, напр., при начал согрфвав!я холодныхъ трубъ, 

то поплавокь опускается весьма низко и открываеть оба клапана Г и У.. 

Волу время отъ времени спускаютъ черезъ кранъ Н. Другой конденсашон- 

ный горшокь — Стуртеванта (рис. 808) устроенъ такъ, что вода, вли- 

ваясь слфва въ него, поднимаеть поплавокь и т6мъ закрываеть выпускное 

отверст!е. 
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309. Реберная батарея зав. Кайзерслаутернъ. 810 и 811. Реберные элементы Кертинга. 

Батареи дфлаются всегда чугунныя, реберныя, напр., батареи завода 

Кайзерслаутернъ (рис. 809) или Кертинга (рис. 810—811); въ послёднихъ 

для увеличеня поверхности нагр%ва, безъ увеличеня мФета, занимаемаго ба- 

тареей, ребра имфють наклонное положене 1. На рис. 812 мы видимъ уста- 

новку батареи Кертинга въ нишВ подъ окномъ, закрываемой обыкновенно 

ажурной металлической рёшеткой. Иногда батареи дблаютъ въ видВ отдфльно 

стоящихъ печей (рис. 812), по возможноети изящной формы. 

Для увеличения теплоемкости системы парового отоплешя служатъ паро- 

водяныя печи. 
Обычная схема установки парового отопленя, при помощи такъ назыв. 

корнвалмйскато котла, показана на рие. 813. Котелъ имфеть широкую пла- 

менную трубу Ё и внутреннюю тонку; изъ сухопарника { паръ идетъ по 

трубкЪ 4 къ батареямъ т, и, ребервымъ трубамъ Ги паро-водянымъ печамъ 

1 Врядъ ли это выгодно, такъ какъ передача тепла пропорцюнальяа разности 
температуръ и, слЪдовательно, желательно, чтобы воздухъ какъ можно быстрЪе про- 
ходилъ между горячими ребрами батареи; наклонное же ихъ расположене, хотя и 
увеличизаетъь ихъ поверхность, но зато замедляеть движене воздуха. 

Прим. ред. 
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`0, р; друтая труба идетъ изъ котла въ камеру № для нагрфван1я св®жаго 
воздуха; поельдей притекаетъ въ камеру черезъ подземный каналъ е, со- 
грфваетея батареями # и черезъ душники # входить въ комнаты. Обратно 
въ котель паръ направляется по труб и, отростокъ аб которой подогр$- 
ваетъ въ бакф 0 воду, служащую для питашя котла. Такая установка весьма 
хороша для большихъ здашй — больниць, фабрикъ и т. п., еъ хорошо обу- 
ченной прислугой, такъ какъ горяЙ паръ высокаго давлея хорошо иро- 
водится на большя разстояшя по горизонтальному направлен1ю. 

Для жилыхъ же домовъ нынф чаще употребляется паровое отоплене низ- 
каго давленя, при которомъ нфтъ опасности взрыва котла, напр. при небрежной 
сильной топк$, при недостаткЪ воды. При низкомъ 
давлеши котелъ требуеть не болве вниманя, не-` 
жели всякая простая печь; паръ имфетъ темиера- 
туру около 1209 Ц., и давлене его не боле 0,5 атм. 
Различные типы подобнаго отоплешя можно раз- 
дфлить на двф группы, въ зависимости отъ спо- 
соба регулировавя температуры. Въ первой изъ 
нихъ примфняются изолирующ!я оболочки, 
окружающия батарею, такъ что получается неболь- 
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812. Установка батареи Кертинга подъ окномъ. | 813. Отдфльно стоящая батарея. 

ь а 

шая воздухонагрфвательная камера, съ душникомъ наверху, открывая или за- 
крывая который можно управлять по произволу притокомъ тепла въ комнату; 
въ батарею паръ притекаетъ изъ котла непрерывно, и также непрерывно течетъ 
обратно въ котелъь образующаяся въ батарев конденсашонная вода. Это, на 
первый взглядъ, простое устройство на практик оказалось, однако, неудобнымъ, 
такъ какъ подобныя изолируюц!я оболочки удорожаютъ систему, отнимаютъ 
иного мфста и самая камера служить резервуаромъ для пыли. Въ другой 
групи регулироване нагрфван!я батарей производится посредством: крановъ; 
въ самомъ простомъ случаЪ одинъ кранъ при батарев устроенъ для впуска 
пара, другой—для выпуска конденсащонной воды. ЗдЬеь, однако, можно 
только либо совсфмъ прекращать притокъ пара, т. е., закрывать батарею, 
либо давать ей полный нагрфвъ, безъ промежуточныхъ, иногда желатель- 
ныхъ ступеней. А именно, если мы только слегка откроемъ паровпускной 
кранъ и выходной кранъ совершенно открыть, то батарея все же на- 
полнится черезъ послёдый либо паромъ, либо конденсашонной водой 
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и, стало быть, нагрЪетея; если закрыть выходной кранъ, то  конден- 
сащонная вода опять таки понемногу наполнить батарею и впосл8д- 
ствш, при открываю паровпускного крана, произойдуть толчки и громый 
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815. Схема парового отопленя низкаго давлен!я по систем КНертинга. 

шумъ оть соприкосновешя воды и пара. Изъь боле совершенныхъ ап- 
наратовъ заслуживають упоминая патентованные сифонные регуляторы 
Кертинга, глЬ пустота, образующаяся въ батарев при прекращен доступа 
пара, замЪщается тотчасъ же водою изъ бака, особо устанавливаемаго для 
каждаго этажа. Вмыфото воды, въ образующуюся пустоту можно впускать и 
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воздухъ, посредствомъ особаго клапана, причемъ все устройство проще; не- 
обходимо лишь, чтобы батарея имфла при выходв самодЪйствуюцщий клапанъ, 
не позволяющий обратно входить въ нее конденсащюнной водЪ, или чтобы 

отводная труба для этой воды была проведена въ котель ниже уровня въ 
немъ воды, чтобы паръ не могь въ нее попадать. Недостатокъ подобнаго 
устройства тоть, что оть впуска воздуха трубы и батареи быстро ржав$ютъ, 
а при выпускВ воздуха прямо въ комнату слышенъ непрятный запахъ. 

На рис. 816 мы видимъ примёръ отоплевя низкаго давленя, устроен- 
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816. Паровое отоплене дома-особняка, низкаго давленя, 817. Паро-водяная печь зав. Кай- 
по системБ5 Шеффера и Валькера. зерслаутернъ. 

ный фирмою бр. Кертингь въ ГанноверЁ. Котель @ находится, какъ и 
всегда, въ подвалв; комнатныя батареи © имфють краны ® для впуска пара. 
Система съ наружнымъ воздухомъ не сообщается, и въ нее впущено разъ 
на всегда необходимое количество воздуха, который скоро лишается боль- 
шей части своего кислорода и такимъ образомъ перестаеть вызывать ржав- 
чину. Веб батареи, находящаяся одна надъ другой, соединены съ общей 
конденсащонной трубой е1; въ свою очередь, конденсащонныя трубы соеди- 
няются въ подвал съ горизонтальной трубой в, ведущей въ котелъ, и съ 
воздушной трубой А, сообщающейся съ сифоннымъ состдомъ В; сифонъ # 
сообщаетъь послёдыШ съ водянымъ резервуаромь №. Емкость обоихъ 
этихъ сосудовъ соотвфтетвуеть емкости вофхт. батарей, трубъ и парового 
пространства въ котлф. При топкЪ котла паръ вытфеняеть воздухь изъ 
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батарей и трубъ въ резервуаръ В и уровень воды въ В, поднимается, 

и обратно. 
На рие. 816 изображено устройство отоплешя низкаго давленя въ дом$- 

особнякв, выполненное по систем Шеффера и Валькера въ БерлинЪ; а— 

РИ 
318. Котелъ съ патентованнымЪ 819. Автоматичесвй регуля- 820. Патентованный 

регуляторомъ. торъ температуры и давленя. регуляторъ давленя. 

котель, 6 — паровая труба, с— змФевики, е— печь въ форм$ камина, 4— 

пароводяная печь, изображенная отдфльно въ боле крупномъ масштабф на 

рие. 817; е— умывальникъ съ по- 

догрЬванемъ воды; }— отапливае- 

мый чердакь для сушки бФлья, 

4-— ванна. Печь (рис. 817) снаб- 

жена воздушной трубой (см. выше); 

паръ входить при е, проходить 

_черезь кольцеобразное простран- 

ство $ и трубы й, нагр$вая окру- 

жающую воду, которая долго потомъ 

сохраняетъ тепло. Устройство котла 

и регулирующихь приепособленйй, 

821. Паровое отоплене низкаго давлевя по систем 
Бехема и Поста, 822. Фпюгарка Кертинга. 

составляющихъ существенную особенность системы, усматривается изъ рис. 

318—820. А именно, котель а (рис. 818), съ внутренней топкой Ь, боле 

чфмъ на половину наполненъ водой; [— зольниковыя и топочныя дверпы, 

е-—крышка наполнителя: воздухъ къ топливу притекаеть черезъ каналь 7, 

п тяга регулируется заслонкой. На рис. 819 и 820. В-— регуляторъ, 95— 
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предохранительныя приспособленя, з&— открытая вертикальная труба (пока- 
зано лишь ея начало). Трубка 6, поддерживающая заслонку и, виситъ на 
спиральной пружин; нижняя часть трубы © наполнена ртутью, въ которую 
опущена трубка а, сообщенная съ паромъ въ котлф. Когда, велфдетве ма- 
лаго расхода тепла, давлене въ котлЪ сдфлается выше того предфла, на ко- 
торый установлена пружина 7, то паръ давитъ на ртуть и опускаеть трубку 
6, а съ нею и заслонку, чфмъ уменьшается притокъ воздуха къ топливу, и` 
обратно, при уменьшен давлен1я заслонка поднимается, и горфне въ топкЪ 
усиливается. Такъ какъ конденсащюонная вода обратно стекаетъ въ котелъ, 
то добавлять воду въ систему приходится очень рёдко. Патентованный пре- 
дохранитель (рис. 820) показываеть давлев!е въ котлЬ и имфетъ ртутный 
манометръ; когда уровень ртути поднимется выше черты, соотвЪтствующей 
0,4 атмосферы, то раздается свистокъ (Р), и одновременно замыкается кон- 
тактъ электрическаго звонка, проведеннаго въ надлежащее м$ето. 

Новая, патентованная система парового отопленя низкаго давлевя, при- 
надлежащая фирм Бехемъ и Постъ въ ГагенЪ, представлена на рис. 821. 
Въ общемъ, устройство ея сходно съ описаннымъ выше устройствомъ системы 
Кертинга; «— котелъ, с—_батареи, с,— батарея съ оболочкой, и— регули- 
рующе краны, Я — паропроводъ, 7 — обратный отводъ конденсащюонной воды, 
{— резервуаръ для воздуха, р— автоматичесый регулирующий клапанъ, $ — 
поплавокъ и [— регуляторъ тяги, съ устройствомъ которахо мы уже знакомы. 
Управлен!е всей системой основано на вытфененши большахо или меньшаго 
количества воздуха изъ батарей въ резервуаръ $ глф клапанъ р такъ регу- 
лируетъ его объемъ и давлеше, чтобы послфднее было на опредфленную 
величину менфе давленя пара въ котлф. 

Уже при описан раземотр$нныхъ нами приборовъ отоплен!я, какъ 
м$етнаго, такъ и центральнаго, мы имфли возможность познакомиться © 
вентиляц1ей, заключающейся въ доставлени въ помфщеня свЪжаго, подо- 
грфтаго воздуха и въ извлечени воздуха, испорченнато продуктами дыханя, 
горфя и т. п.; очевилно, что вентилящя должна обязательно составлять 
часть всякой рашональной системы отоплешя, и поэтому заслуживаетъ боле 
подробнаго раземотр5я. 

Вентиляшя. 

Вообще вентилящя можетъ быть или сстественная, или искусственная, 
и въ поел$днемъ случа можетъ производиться или подогр$вашемъ воздуха, 
или машинами (механическая вентилящя). Естественная вентилящя или 
обмфнъ воздуха между двумя сообщающимися помфшешями, или между помЪ- 
щешемъ и наружнымъ воздухомъ, существуеть всегда, если температуры 
воздуха тутъ и тамъ неодинаковы. При вентилящи съ подогрёвашемъ, воз- 
духъ извлекается изъ помфщевя чрезъ трубу, гдЪ онъ подогрЪвается для обра- 
зовашя должной разности давленй, обусловливающей тягу. Наконець, меха- 
пическая вентилящя можеть быть или всасывающая, причемъ вентиляторъ 
только вытягиваетъ испорченный воздухъ, или нагнетательная — глЪ вен- 
тиляторъ гонить въ ном щене свфяий, согрзтый воздухъ, вытЪеняюций иепор- 
ченный. 

„ Юстественная вентилящя, самая простая и дешевая изъ вофхьъ, далеко 
не всегда достаточна, такъ какъ ея степень зависить прежде всего отъ раз- 
ности температуръ и давленй воздуха; для впуска воздуха служатъ форточки 
и открытыя окна, иногда устраивають вмЪето оконнаго стекла радь отек- 
лянныхЪ полосокъ, образующихь жалюзи, или жестяной листь съ круглымъ 
прор$зомъ и вертушкой. Вытягиван!е воздуха большей частью совершается 
носредетвомъ дымовой трубы, р5Ьже — помощью особой вентилящонной. 
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Чтобы не было сквозняка, отверетя, черезъ которыя протекаеть воздухъ, совф- 
тують дфлать больше, нежели вытяжныя. Для усилен!я тяги служатъ раз- 
личныя флюгарки, напр. Кертинга (рис. 822), состоящая изъ трехъ частей 
А, Ви Д, вращающихся по направленю вфтра на штыр% С; при этомъ 
вфтеръ входитъ въ А и содЪйствуеть высасыван!ю воздуха изъ канала С. 

Подогрфваше извлекаемаго воздуха представляетъь собой гораздо боле 
дфйствительный способъ вентилящи. Для этого всего экономичнфе пользо- 

ваться тепломъ, которое заключають въ себф уле- 
77 772 таюние въ трубу продукты гор$в!я различныхъ 

__ печей. Обыкновенный каминъ предегавляетъ со- 
—_ бой, въ сущности, вентилящюнный приборъ. На 

рис. 823 изображенъ „парагонъ вентиляторъ“ или 
подогр%ватель Кейффера въ Майнц, одновре- 

__ менно подогрзвающий и вводимый свЪжЙ, и извле- 

каемый — испор- 
ченный воздухъ. 

СвЪзый  воздухь 
ВХОДИТЬ ВЪ НИЖ- 
ый ящикъ 7 и по 
систем — трубъ 
поднимается ВЪ 
каналъ 1: часть 
его входить въ 
барабанъ 7’ меж- 
ду трубами, здЪеь 
подогрЪвается и 
затфмь  емЪши- 
вается съ осталь- 
нымь воздухомъ; 
для усиленя тяги 
служить газовая 
горЪлка внизу ап- 
парата. ЛЪтомъ, 
когда нЪтъ надоб- 

ности въ подо- 
тр$ваи вво- 

димаго воздуха, 
закрываетея за- 

7 слонка К. 

828. Вентилящюонный аппаратъ 824 и 825. Вентилящонный аппаратъ Подобнымъ 
Кейффера и К. Шёнгейдера. же ооразомъ 

устроенъ. венти- 
лящонный приборъ Шёнгейдера въ Лондон (рис. 824—825), извфетный 
полъ назвашемъ Запцагу Зюуе. А керосиновая лампа или газовая горфлка; 
В— стеклянный цилиндръ и С— колпакъ, который снимаютъ, когда необхо- 
димо отвести лампу въ бокъ — для зажигашя. Д — труба, уводящая про- 
дукты горзшя, окруженная другой трубой ОР — чтобы не было дурного 
запаха отъ накаленной трубы О); закрытая заслонка Ё заставляеть продукты 
торён!я направляться сперва внизъ, въ трубу №, а отсюда, по кольцеобраз- 
ному пространству @ — въ трубу Н.; такимъ образомъ они отдають боль- 
ую часть своего тепла подотр$ваемому св жему воздуху, притекающему по 
каналу Г. Въ очень холодное время каналь этотъ закрываютъ, открывають 
заслонку Г, и тогда циркулируетъ одинъ комнатчый воздухъ. 

Весьма часто для подогрфваня извлекаемаго воздуха можно пользо- 
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ваться подвфшенными кЪ потолку лампами и люстрами, причемъ будутъ уда- 
ляться и самые продукты ихъ горфшя, въ значительной степени обусловли- 
ваюц!е порчу воздуха. На’рис. 826 представлена ‘давно извфетная конетрук- 

826. Ламповый вентиляцюнный аппаратъ Титтельбаха. 

щя инж. Тительбаха; надъ каждой изъ 
двухъ лампъ, или газовыхь горЗлокъ, нахо- 
дится двойной колпакъ; внутренн!й колнакъ @ 
служить вмфетВ съ твмъ и рефлекторомъ и 
посреди имфеть небольшое отверете для 
прохода горячихь газовъ. Второй, наружный 
каналъ 0 соединенъ съ трубкой с. 06$ изо- 
тнутыя трубки с наверху сообщаются съ вер- 
тикальной вытяжной трубой, выведенной или 
ВЪ дымоходъ, или же отдёльно, на чердакъ. 
Трубки с окружены вторыми трубками 4, 
снаружи украшенными; кольцеобразное про- 
странство между стЪнками трубокъ служить 
для подогрфвавя воздуха. На рис. 827 мы 
видимъ приспособлене люстры для вентиля- 
ци, подобное предыдущему; направлене 
воздуха и газовъ означено стр®лками. Нф- 
сколько иное устройство представлено на 
рис. 828; здВеь газовая лампа въ 100—200 
ев$чъ окружена стекляннымъ шаромъ, им$ю- 
щимъ въ верхней части отражаюпия свЪтЪ 
ст$нки, въ нижней прозрачныя; продукты 
торЪШя выходять сверхъ кровли по трубъ 
съ двойными ст$нками, между которыми по- 
догрЪвается притекаюлий воздухъ. 

Изь обоихъ видовъ механиче- 
ской вентиляц:и — всасывающей и на- 
гнетающей — елфдуеть отдать предпочте- 

827. Ламповый вентилящон- 
ный аппаратъ. 

828. Ламповый вентилящонный 
аппаратъ. 

не первой, какъ требующей меньшей двигательной силы и менфе под- 
верженной колебашямъ въ правильности дЪйстя. Преимущество вообще 
механической вентилящи передъ основанной на подогр$звави заключается 
въ полной независимости оть температуры и состояйя погоды; кром$ 
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того, движеше можеть сообщатьея газомоторомъ или, еще лучше, электро- 
моторомъ, и нфть надобности подогрфваль воздухь въ жаркое время. Съ 
другой стороны, установка механической вентиляши обходитея довольно 
дорого и поэтому ее примфняють только для большихъ зданий — театровъ, 
больницъ, & также для фабрикъь и лабораторй, гдЪф выдфляются вредные 
пары и газы. ели извлекаемый воздухъ значительно теплфе наружнаго 
(что обыкновенно и бываетъ), то можно сберечь чаеть силы, движущей 
вентиляторъ, устроивъ высокую вытяжную трубу. Вообще при всасывающей 
вентилящи каналы, собираюце извлекаемый изъ помфщен]я возлухъ, соеди- 
няются въ одинъ оби] каналъ, въ концф котораго помфшенъ всасываюний 
вентиляторъ. Одинъ изъ наиболфе извфетныхъ вентиляторовъ — Блэкмана, 
изготовляемый фирмою Д. Грове (рис. 829—830), не требующий, подобно инымъ 
вентиляторамъ, устройства коробки, велфдетые особой формы крыльевъ; 
форма эта позволяеть съ наименьшей тратой силы извлекать воздухъ. Въ 

830 и 831. Схема дйствя вентиляторовъ — Блэкмана 
829. Вентиляторъ Блэкмана. и обыкновеннаго. 

обыкновенномъ вентиляторЪ (рис. 881) давлеше воздуха достигается на счетъ 
уменьшен1я его количества, у Блэкмана же — наоборотъ, и поэтому его полез- 
ное дЪистые (но даннымъ Грове) почти въ шесть разъ боле. Самый боль- 
шой вентиляторъ Блэкмана, даметромъ въ 1,2 м., извлекаеть въ чась до 
48 000 куб. м. воздуха, требуя не боле 2 лош. силъ. 

ИзвЪетенъ также вентиляторъь Стуртеванта, наружный видь котораго 
изображенъ на рие. 832, въ коробкЪ котораго вращаются своеобразно изо- 
гнутыя лопасти. ‘Такой вентиляторъ удобно соединять съ вытяжной трубой. 

Не вдаваясь въ теорю д®йстня вентилящонныхъ аппаратовъ, сообщимъ 
здфеь нькоторыя данныя, на основанНи которыхъ можно опредфлять необхо- 
димый разм5ръ вентилящи вообще. 

Причины порчи воздуха въ замкнутыхъ помфщеняхь сл$дующйя: 1) испа- 
решя и дыхаве людей и животныхъ; 2) продукты горфня лампъ и газо- 
выхъ гор$локъ; 3) различные процессы, при которыхъ выдфляются дымъ или 
пары, или же образуется пыль. Непосредственныя наблюденя показываютъ, 
что человзкь вдыхаеть и выдыхаеть въ часъ 6—8 куб. м. воздуха и выдф- 
ляеть около 73 ед. тепла въ часъ; изъ нихъ около 25 ед. раеходуетея на 
образоваше 0,038 килогр. водяныхъ паровъ, остальное же тепло сообщается 
окружающему воздуху. Раеходъ воздуха на горфше газа можно опредфлить 
такь: средый удьльный вфеь газа относительпо воздуха равенъ прибли- 
зительно 0,5 и поэтому 1 куб. м. газа вфеитъ 0,5 1; = 0,55 вилогр. 
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Для нолнаго сгаравшя 1 килогр. газа потребно 17 килогр. воздуха; слёд. 
для 1 куб. м. газа потребно 0,65. 17 =—=11 килогр., или около 8 куб. м. воз- 
духа. Простой газовый рожокъ въ 16 св чей расходуетъ въ часъ 0,15 куб. м., 
а регенеративная горЪлка Сименса въ 500 свчей оть 2,6 до 3 куб. м. газа. 
Такимь образомъ, силБ свЪта въ одну ев$чу при простыхъ горвлкахь соот- 
взтетвуеть расходъ газа въ 0,01 куб. м., и потребное количество воздуха 
0,11 килогр. или 0,085 куб. м., а при горфлкахъ регенеративныхъь на одну 
свфчу слБдуетъ считать 0,006 куб. м. газа и 0,66 килогр. или 0,046 куб. м. 
воздуха. Тепло, развиваемое горзшемъ 1 килогр. газа, составляеть 12 400 ед., 
а для | куб. метра — 0,65 Х 12,400 == 8060 ед. тепла. СлФдовательно, обык- 
новенная гор$лка въ 16 свЪчей въ часъ даеть 0,15 Х 8060 == 1209 ед. тепла. 

Такимъ образомъ, имфемъ слБдуюция количества воздуха въ часъ: 

832. Вентиляторъ Стуртеванта. 833 и 834. `Увлажнитель Бюссинга. . 

1. Для дыхав!я одного человЪка . . ЕЕ в 6—8 куб. м. 
2. Для горя 1 куб. м. газа ... 8 
3. Для силы свЪта въ 100 свЪчей при простыхъ торъякахь 85 „ » 
4. Тоже, при регенеративныхъ горЪлкахь ..... . 456 „ 

Эти цифры даютъ намъ возможность подсчитать для всякаго отдфльнаго 
случая, — сколько при данныхъ условяхъ расходуется воздуха и, стало быть, 
сколько нужно вводить свфжаго воздуха на мЪето испорченнаго. 

При этомъ необходимо имть въ виду, что испорченнаго воздуха въ 
помфщен!и можеть находиться не свыше 10°/, всего его объема, иначе пре- 
быване въ этомъ помфшенши дфлается затруднительнымъ и вреднымъ; слфдо- 
вательно, доставляемое количество свфжаго воздуха должно быть въ 10—12 
разъ болЪе, чЁмъ образуется испорченнаго. Л№тъ 45 тому назадъ вопросъ этотъ 
подробно былъ разработанъ въ Париж комисаею, состоявшей изъ Реньо, Пе- 
луза и Морена по вопросу о вентилящи большихъ парижекихъ больницъ. Обшир- 
ныя изслфдоваюя привели названныхъ ученыхь къ тому заключен, что на 
каждаго больного, смотря по бояф8ни, слфдуеть доставлять отъ 60 до 120 
куб. м. воздуха въ чабъ. Сообразно этому, количество потребнаго свфжаго 
воздуха въ 1 часъ слБдуеть принимать въ тюрьмахъ — отъ 20 до 80 куб. м.; 

Истор1я строительн. искусства. 43 
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въ театрахъ и собраяхъ-— отъ 80 до 60 куб. м.; на каждую газовую простую 

горфлку —оть 14 до 28 куб. м., и на регенеративную торёлку въ 100 свЪчей — 

отъ 46 до 92 куб. м. - | 

Необходимыя принадлежности рашюональной вентилящи — приборы для 

увлажнен1я и для фильтращи вводимаго воздуха, причемъ послфдне 

имфютъ не только санитарное, но иногда и промышленное значен!е. 

Нормальная влажность возлуха должна быть не менфе 40°/5, но въ отан- 
ливаемыхь помфщешяхъ 
весьма часто  бываетъ 
мене 20°/); въ такомъ 
случаф, волфдетве  силь- 

наго испаревя кожи, че- 
ловфкъ зябнетъь даже при 
не особенно низкой тем- 
ператур®; кром$ того, из- 
лишняя сухость вредно 
отзывается нА мебели, ра- 

стешяхъ ит. п. При воз- 
душномъ отоплен!и увлаж- 
нен!е чаще всего доети- 
гается, хотя и далеко не 
совершенно, посредетвомъ 
плоскихъ противней съ 
водой, помъщаемыхь въ 

камер калорифера. Увла- 
жнитель Бюссинга (рис. 
833—884) состоить изъ 
сосуда А съ водой, въ 
который опущены края 

: двухъ полотень В В, пе- 
835. Патентованный воздушный фильтръ Грове, рекинутыхъ черезъ ро- 

лики Си внизу снабжен- 
в в” кт м ныхъ желобкомъ ДО; къ верхнему краю 

_ а о полотна прикрфпленъ тяжелый пруть, 
о РИ удерживаюнщий ‚его въ водЪ. Велвя- 

„ „ сте волосности вода вбирается по- 

5%, 
ох к Ч 

ксввлоааА 

АОИ 

АООКООААЗАТА 

Ак 
сакы 

оокккаллчесАх 
ад пели "пзеднаеосовА Аха 

а а Е Се К к 

и 

лотномъ и избытокъ ея стекаеть въ а 
о М о о желобки; когда послфдее, такимъ о 

РА РА ваютъ нЪсколько полотно изъ воды, 

838. Планъ фильтра Грове. черезъ что смачиван!е уменьшается. 

Подобный приборъ ставятъ возл печи; 

поднимающийся теплый воздухъ проходить вдоль полотень и увлажняется. 

Надъ резервуаромъ А имфется указатель уровня воды. Полотна каждыя 

6—10 недЪфль отдаютея въ стирку. 
Фильтры и пылеудержатели особенно важны на фабрикахъ, гдЪ слфд- 

стыемъ пыли иногда являются заболван!я бугорчаткою. Иногда установка 

подобныхь аппаратовь требуется закономъ. Патентованный воздушный 

фильтръ Грове (рис. 885—836) состоить изъ ряда полотнищьъ, сдфланныхь 

изъ хлопчато-бумажной ткани, смачиваемыхь водою изъ лежащаго надъ ними 

желоба; воздухъ, проходя между ними, нЪсколько разъ мфняеть свое на- 

правлене, увлажняется и освобождается оть пыли. Фильтръ этоть можеть 

употребляться и безъ увлажнешя. Иное устройство предотавляетъ фильтръ 
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Мёллера (рис. 887). Каналъ О, устроенный въ полу подъ машиной, . разви- 
вающей пыль, покрыть сквозными чугунными досками, которыя снимаются 
при чисткВ канала. Вов подобные каналы сводятся къ вентилятору Г, гоня- 
щему воздухъ по вертикальной трубф @ въ фильтръ Р, гл воздухъ осво- 
бождается отъ пыли и затфмъ снова, по каналу ‘5, входить въ помфщенге, 
или же черезъ заслонку А выводится наружу. Фильтрующя трубки очи- 
щаются отъ пыли посредствомъ . | 
цилиндрическихь щетокъ съ 
подвфшенными къ нимъ гру- 
зами, причемъ пыль сгребается. 
въ м5шокъ Г. Обратный впускъ 
очищеннаго оть пыли воздуха 
въ то же. самое помфщеше, 
выЪето того, чтобы выводить 
его наружу, можеть дать чрез- 
вычайно большую экономю на 
топливв. 

На пивоваренныхь заво- 
дахъ, дрожжевыхъ фабрикахъ 
ит. п., употребляются фильтры 
подобнаго же устройства съ 
цфлью задерживашя  различ- 
ныхъ, носящихея въ воздухЬ 
бактерй и зародышей низшихъ 837. Система воздушной фильтрации К. и Т, Меллера. 
организмовъ. ВелЪфдетв1е боль- 
шой плотности этихъ фильтровъ, для нихъ необходимы болфе сильные вен- 
тиляторы, причемъ въ самомъ помфщеши давлене воздуха болфе внфшняго, — 
чтобы посл$дй не могъ проникать извнз сквозь щели. 

Вентилящонные аппараты имфють большое примфнен!е при устройств 
сушилень, имфющихь цфлью извлечен!е влажности изъ различныхь пред- 

1, \ 2. 
2222727] > 

Е ПИР В.Е. 5 ТУРТЕУАМТ 5 ыы 
] | Нот рылот раивЕА БАУ Ким 

| 
| 

й | 

838. Сушильня Стуртеванта для лЬсныхЪъ матер!аловъ. 

метовъ. Влажность можеть быть удаляема многими способами —- напр., 
выжиманемъ, помощью фильтръ-прессовъ и т. п.; для нфкоторыхъ произ- 
водетвъ, напр, при выдфлкВ торфа, сырца и т. п. достаточна сушка на 
открытомъ воздухЪ, или подъ навфсами. Все же, успфшность сушки въ этомъ 
случаВ зависить оть погоды. и, кромф ‘того, высыхане не можеть быть 
полнымъ; такъ, напр., въ деревь, торфВ и т. и. при естественной сушк% все 
же остается до 20—255/, влажности. Поэтому, если необходима боле со- 
вершенная сушка, то прибфгаютъ къ нагрфтому воздуху. 

Подобная сушильня предотавляеть собой` болЬе или менфе общирную 
43* 
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камеру, въ которой просушиваемый матераль располагается такъ, чтобы 

между его рядами могъ свободно циркулировать воздухъ; послёдей предва- 

рительно нагрфвается посредствомъ какого-либо калорифера. Вытянувъ влаж- 
ность изь высушиваемыхь матераловъ, воздухъ затфмъ извлекается изъ 

сушильни либо высокой трубой, либо механическимъ вентиляторомъ. Иногда 

вмЪето воздуха пользуются перегрётымъ паромъ. 

Для сушки подфлочнаго лёса въ небольшихъ размЗрахъ устраивають 

нфеколько камеръ или отдфлевшй съ различными въ каждомъ температурами; 

отработавний воздухъ или выпускается внаружу, или же снова подогрфвается 

и вторично впускается въ камеры. Для сушки же большого количества 
аъеныхь . матераловь 

= <. бол$е выголны непре- 
рывно дфйствующия су- 
шильни; примбръ по- 
добнаго  уетройегва —- 
сушильня СОтуртеванта, 
рис. 838, работающая 
посредствомъ вентиля- 
тора. Длина сушильной 
камеры — 19,5 м., ши- 

рина — 5 м., вышина 
2,75 м. ЛЪеъ подвозится 
на 9 вагонеткахъ,. вмЪ- 
щающихь по 10 куб. м. 
каждая. Въ сутки про- 
сушивается 20—80 куб. 
м. исоотвфтственное ко- 
личество вагонетокъ вы- 
водитея изъ одного кон- 
ца сушильни, а осталь- 
ныя передвигаются, да- 
вая мЪето столькимъ же 

_ вагонеткамъ, вводимымъ 
_ сь  противуположнаго 

ЕЕ а конца. Горяй  воз- 
1 духъ въ сушильнз дви- 

Паровой каналв 
о о 

ут т Е В жется на ветрфчу дви- 
Гаань зала. жен!ю вагонетокъ, такъ 

839. Отоплеше школы посредствомъ каналовЪ подъ поломъ, что наиболЪе горяч, 
сухой воздухь ветрЁ- 

чаеть наибол$е высушенное дерево. Этимъ достигается постепенность сушки, 
необходимая для того, чтобы дерево не растрескалось и не покоробилось. 
Вагонетки идутъ въ камер по тремъ параллельнымь рельсовымъ путямъ. 
Потребная для вентилятора сила-—оть 5 до 10 лош. силъ. 

Независимость дЪйств!я такихъ сушилень оть погоды дфлаетъ ихъ весьма, 
полезными и во многихъ другихъ отрасляхъ производства, напр., на кир- 
пичныхь заводахъ, на табачныхь фабрикахъ, для сушки шерсти, хлопка, 
шелка, волоса, джута, для овощей и т. д. 

Примфры устройства отоплешя и вентилящи. 

Изь примфровъ воздушнаго отоплешя мы приведемъ здЪсь отоплене 
двухъ школъ, устроенное на римсый образецъ въ 1891—92 г. Фр. Гофма- 

номъ. Подъ поломъ устроены жаровые каналы (рис. 889); тонливо засы- 
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пается въ калориферь черезъ отверсме Г; горяче газы идуть или прямо 
по каналу Р— С (рис. 840) въ трубу 56й, или же предварительно прохо- 
дятъ по каналамь М-—5. При началЪ топки, колоколь @. (рис. 889) ва- 
крытъ, а колоколъ С, — открыть, и газы идуть прямо въ трубу, чтобы 
сперва прогрёть ее и установить тягу. ЗатЬмъ изм$няють положен!е колоко- 
ловъ, направляя газы въ ка- ‘ 
налы М — 9. Устройство 9 
топливника видно изъ рис. РИ 

‚ 841. причемъ вмфото коло- 
коловъ показаны коничесве 
клапаны @иб. Заль объе- 
момъ въ 440 куб. м. съ 
6 окнами и ведущей на лЪст- 
ницу дверью требовалъ для 
своего отопленя зимою оть. 
28 до 30 центнеровъ мелкаго 
каменнаго угля въ мфеяцъ. 
Топливо засыпается въ сут- 
ки одинъ разъ, утромъ, и 
только въ сильные холода 
необходима вторичная топ- |) 

ка,  причемь  температу- ПР РР Ёп [_ 
ра поддерживается на 159% 5 о а 2 3 4 50’ 
Реомюра. Для вентилящи К 
служать  стеклянныя  жа- _ 840. Планъ топви. | 
люзи въ величину оконнаго | 
стекла (5050 сант.). ” Весьма важно слфдить за чистотой вЪ каналахъ. 

_ На рис. 843---845 представленъь проектъ парового отопленя съ нагне- 
тательной вентилящей для здашя анатомическаго института, выработанный 

841 и 842. Илапаны, управляющие тягой, 

заводомъ Кайзерслаутернъ. Въ каждомъ помфщенш, смотря по его величинф, 
стоить одна или двф паровыхъ печи В Н, или батареи Н, нагрЪвавше 
которыхъ. регулируется по желаю. Для парообразованя служить безопасный 
трубчатый котель съ наклонными‘ колосниками, почти не дающий дыма; 
этоть же котелъ служить и для паровой машины, двигающей вентиляторъ и 
динамомашину. Главный паропроводь проходить подъ сводами подвала, и 
отъ него отвфтвляютея трубы къ отдфльнымъь печамъ’ Сборная труба для 
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843—845. Паровое отоплене съ нагнетательной вентилящей, устроенное зав. Кайзерслаутернъ. 
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конденсащонной воды также проходить подь сводомъ подвала и оканчи- 
вается конденсащоннымъ горшкомъ; изъ него вода вытекаеть въ цистерну 
возлЪ котла и всасывается въ послёдеЙ инжекторомъ. Воздухъ для венти- 

Ид И вы {1 
д . р 

Баня съ бассейном. 

ий | 
=. с = 

: ЕЕ = 7 то - 

я > О В | т. 
ПИ! а #]| Помъщение |1 Сушильная | 
[| р длям. ||\ камера | 

| На 
— , [4 |`зоофооофооо 

97 ТИ | 9 
- - ГА, } Паровая | Римеко-ирл, 

| 7й СС ЗОО ССС ) баня р биня . ОИСИ ССД т и ке | ЕЛЕ ИЕН! = т ви 
р РР 0999$ ыы 

7 7) 

х Вотел5 — 
к _ о 

я ь 
> 

ТИ 

ИРЕНА 
ПН — 

816 и 817. Купальное заведеше съ паровымъ отопленемъ и вентилящей, 
устроенное зав. Кайзерслаутернъ. 

лящи входить черезъ два подвальныхь окна, снабженныхь проволочными 
р5шетками, проходить черезь фильтръ (рис. 844) въ двь нагр$вательныя 
камеры, содержаця батареи паровыхъ калориферовь и увлажнительные 
сосуды. Фильтры, ВЪ ВИДЬ зигзаговъ, поставленныхъ поперекъ камеры 
фильтра, сдфланы изъ грубаго холста, натянутаго на деревянныя рамки, 
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клапанъ К управляеть притокомъ. воздуха. Изъ нагрёвательной воздухъ 

идетъь въ смфшивательную камеру М Т, а отсюда винтовымъ вентиляторомъ 

за чердазть 

Дьте.вентиляи, 

еее!  ПуЖИЯ 
у Дитароть 
для варки 

< 

дхолодн. водой 

.Запасн.оч.дляж. 

Зз 

за 5 
| 23 
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5294 

72 
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848 п 849. Паровая кухня на 500 человЪ къ, устроенная зав. Кайзерслаутернъ. 

нагнетается въ большой каналъ. Изъ этого канала идуть вертикальные 

каналы въ отлльныя помфщеня. Подъ камерами калориферовь расноло- 

жены камеры для холоднаго воздуха, смьшиваемаго съ теплымъ въ желаемой 
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пропорши. Испорченный воздухь удаляется зимой черезъ вытяжки близъ 
пола, а лЪтомъ, когда топки нзть — черезъ вытяжки подъ самимъ потолкомъ. 
Ве душники и вытяжки снабжены подвижными жалюзи. 

Трей примфръ — купальное 
заведене съ паровымъ отоплешемъ 
и вентилящей, рис. 846—847, по 
проекту того же завода. Заведене 
состоитъ изъ 3 отдфлен: одно на 
16 ваннъ, другое съ бассейномъ для 
плаван!я и третье, заключающее рим- [© [© 
ско-ирландекую баню съ душами и пр. 
Свъяй холодный воздухъ входитъ, О о 
по направлен стрфлокъ, частью съ о о 
улицы, частью изъ коррилоровъ, гдф 
онъ уже нЪеколько подогрЪтъ, къ [®) [® 
балареямъ. . Вытяжки для испорчен- а 

|) о наго воздуха расположены такъ же, 
какь и въ предыдущемъь примЪрЪ; 
на вытяжной трубЪ поставлена флю- 
гарка Вольперта (рис. 689); для 

лЬтней вентиляши плавательнаго от- 850. НагрЪвательныя камеры для свЪжаго 
дВлешя устроенъ большой фонарь, воздуха. По’ Феррини. 
закрываемый на зиму. Лва водо- 
трубныхь котла стоять подъ отлфлешемъ для душей, и обыкновенно рабо- 
таетъ только одинъ. Подъ римско-ирландской баней — складъ угля. Для нита- 
Шя котла поставленъ паровой насосъ, а на случай надобности имфется инжек- 
торъ. Для холодной 
воды устроенъ ре- 
зервуаръ въ башн$; 
подъ нимъ — другой, 
для теплой воды; 
оба резервуара на- 
полняютея при по- 
мощи парового на- 
60са, а на запасъ 
имфется еще пуль- . 
зометръ. Подъ ре- 
зервуарами имЪется 
поддонъ для стекаю- 
щей воды. Насосы 
стоять подъ паровой 
баней, близъ’ кот- .. 
ловъ. Для сотрфва» 
шя воды въ резер- 
‚вуарБ проложенъ’ 
мздный. змфевикъ, 
согр$ваемый —мя- 
тымъ паромъь отъ о 851. Вентилящя театра. 

насосовъ; оба резер- : а | те 
вуара обшиты снаружи деревомъ, съ засышкой промежутка опилками. 
‚ Для разм шивашя и подогрёвашя воды въ плавательномъ бассейнв уста- 
новленъ пульзометръ. Въ паровую баню паръ впускается прямо изъ котла 
черезъ м5дную трубу съ мелкими дырочками, проложенную подъ скамьями 
здоль стБиъ. При заведеши имфется механическая прачешная съ сушильней. 

М 
КЕРУРУ& и Го 

\ ПЦ 

м ==: 



Котельная. 

853. Отоплеше и вентилящя зданя рейхстага въ Берлинф. Краны для уменьшен! я давлен!я. 
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Опишемъ еще устройство паровой кухни на 500 челов$къ (рис. 848— 
849) при больницф, выполненное заводомъ Кайзерелаутернъ. Кухня иметь 
два паровыхъ очага съ 4 котлами каждый; изъ нихь 4 для супа, мяса и 
овощей вмЪетимостью по 175 литровъ, 2 по 130 а. и 2 но 75 л.; поел дне — 
для кофе и молока. Кром того еще поставленъ чаровой аппаратъь для 
варки картофеля, уже нами ранфе описанный (рис. 752). 

Котлы мЬдные, съ чугунной наружной чашкой на 3 ножкахъ; крышки 
полированныя, чугунныя. Между каждой парой котловъ стоить чугунная 
колонна съ кронштей- 
нами и роликами для 
цфпей, поднимающихъ 
крыши помощью про- 
тивовзсовъ. Для устра- 
неня пара въ воздухВ 

въ наружныхь углахъ 
кухни поставлены ка- 
меры съ реберными 
батареями, для подо- 
тр%ван1я свЪжаго воз- 
духа: кромЪ того, подъ 

потолкомь устроены 
реберныя батареи, что- 
бы паръ не садидея 
внизь, а скорфе ухо- 
‘иль Въ вытяжки. 
Остальное устройство 
кухни понятно изъ ри- 
сунка. 

Отоплен1е и 
вентиляц1я теат- 
ровъ представляютъ 
особенныя трудности 
въ виду сложности 
всВхъ требований, 

встрЬчаемыхьъ въ этихъ 
здавяхъ. Корридоры, 
вестибюли, гардеробы 
артистовъ и фойе зимой 
должны согр$ваться до 

температуры 18° Ц., 854. Отоплеше и вентилящя здан/я рейхстага въ БерлинВ. 
причемъ ВЪ НИХЪ, за Группы крановъ, распредБляющихъ паръ по воздушнымъ камерамъ, 

исключенмемь — фойе, 
нЪть надобности въ сильной вентилящи; для посльдней въ названныхъ 
помщешяхъ достаточны камины или простыя вытяжки, подогрёваемыя газо- 
вымъ рожкомъ. : 

Вентилящя сцены и, въ особенности, зрительнаго зала гораздо важифе. 
Въ зрительномъ залф къ началу представлен!я должно быть зимой не слиш- 
комЪ холодно, & КЪ концу— не слишкомъ жарко, и обм$нъ воздуха долженъ 
постепенно усиливаться въ течен!е вечера. Съ введен1емъ электрическаго 
осв$щеня вмЪфото газоваго, исчезла одна изъ причинъ, содфйствовавшихъ 
нагр5ваню и порчВ воздуха въ залЪ, но все же скоплеше массы народа въ 
одномъ помфщени требуеть очень заботливаго устройства вентилящи. 
Прежде для вытяжки пользовались тепломъ, развиваемымь при горфнш 
рожковъ люстры. 
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Какъ примфръ, можно привести устройство вентилящи въ одномъ изъ 
вЪнокихъ театровъ, выполненное еще въ семидесятыхь годахъ, т. е. до 
электрическаго освфщеня. Здаше стоить на площади и имфетъ три входа: 
между главнымъ и боковыми входами разбиты два садика, украшенные фон- 
танами. Премное устье воздухоприводнаго канала находится въ одномъ изъ 
этихъ садиковъ. Отсюда воздухъ проведенъ въ согрфвательную камеру, 
разм$рами 20Ж9Х7 м., въ которой установлено 50 пог. м. нагрфвательныхь 
трубъ въ 30 сант. Маметромъ; пока было газовое освъщен!е, въ подогрваи 

855. Отоплен!е и вентилящя здан!я рейхстага въ Берлин®. Краны для собирая 
конденсащюнной воды. : 

воздуха являлась надобность лишь въ очень холодные вечера. При выходЪ 
изъ камеры воздухъ встр$чаеть фильтръ, состояцй изъ желёзной трубы ‘съ 
мелкими дырочками, откуда бьють тоныя струйки воды, удерживающей 
пыль, а лЬтомъ, кромВ того, и охлаждающей воздухъ. Далфе воздухъ идетъ 
въ вентиляторъ-турбину съ горизонтальной осью, въ 8 м. щаметромъ, д$- 
лающую 100—120 оборотовъ въ. минуту, что даетъ въ часъ до 12000 куб. м. 
воздуха. Отсюда воздухъ направляется въ корридоръ въ подвалЪ, подъ 
зрительнымъ заломъ, по высотЬ раздфленный на 4 яруса; одинъ изъ нихъ 
служить для подогрфвавя части воздуха, который затфмъ въ слёдующемъ 
ярусЪ смъшивается съ не подогрёфтымъ въ желаемой пропорши. Для подо- 
трёваня установлены 63 ряда жельзныхь паровыхъ трубъ, д1аметромъ Но, 
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5 сант., въ вид змБевиковъ; паръ проведенъ отъ котла, служащаго для 
надобностей сцены. 

На рис. 851 показано примфнен1е вентилятора Блэкмана, описаннато. 
ранфе (рис. 829) для вентилящи театра. Вентиляторъ установлень въ С; 
кромЪ того, имфется вытяжка надъ люетрой. 

По своей грандозности заслуживаеть упоминаня устройство отоплейя 
и вентилящи зданя германскаго рейхстага, гдё были примВнены веЪ совре- 
менныя техничесвя средства. Устройство это явилось результатомъ всеоб- 
щато конкурса, объявленнаго въ 1883 г., на который было предетавлено. 
34 проекта. Первую премю на этомъ конкуре$ получиль Д. Грове, которому 
и было поручено устройство. 

При полномъ дЬйотви вентилящи, объемъ доставляемаго воздуха въ’ 
часъ равень 200000 куб. м.; для его подогр$фваюя въ холодное время по- 
требно 6 милл. ед. тепла въ часъ, или 1667 ед. тепла въ секунду. При- 
нимая механичесый эквивалентъ тепла равнымъ 425 метро-килогр., и паровую, 
лошадь равною 75 мегро-килогр., для одной единицы тепла въ секунду тре- 
буется 5,67 силъ, такъ что если бы предстояло произвести нагрфваше по- 
средствомъ электричества, то потребовалось бы (эъ запасомъ въ 20°, противъ 
теоретическаго разечета) до 10500 силь или столько же килогр. угля ВЪ. 
часъ, чтобы согрЪть эту громаду. Благодаря непосредетвенно развиваемому 
теплу, расходъ топлива значительно менфе, а именно —около 1000 килогр.. 
хорошаго каменнаго угля. 

Единственный видъ отопленя, возможный въ столь большихъ разм$- 
рахъ, — паровое. Въ отдфльной постройкЪ, черезъ улицу, находится 8 паро- 
зыхъ котловъ (рис. 852), каждый сь самостоятельнымъ питательнымъ при- 
боромъ; сумма поверхностей нагрЁва составляеть 95 кв. м. Топки снабжены: 
патентованными колосниками Доннелея (см. рис. 768). Подземный корри- 
доръ въ 110 м. длиной связываеть котельную съ подвалами главнаго здавя,. 
сплошь занятыми приборами отоплешя и вентилящи. Паръ изь котельной 
идетъ, съ давлешемъ въ 8—3,5 атмосферы, по двумъ трубамъ, даметромъ. 
по 20 сант., уложеннымь въ упомянутомъ корридорЪ; дале давлен!е умень- 
шено до 1 атмосферы, и съ этимъ давлешемь паръ разводитея къ нагр$ва- 
тельнымь приборамь. На рис. 853 изображена группа крановъ, служащихъ. 
для уменьшевя давлезя пара, а на рис. 854— группа крановъ, распред$- 
ляющихь паръ по камерамъ калориферовъ. Въ самихъ нагрфвательныхъ. 
приборахъ нёть соприкосновеюя комнатнато воздуха съ поверхностями непо- 
средственно нагр$ваемыми паромъ. но вездБ примфнена промежуточная . 
среда, — вода или воздухъ; такимъ образомъ, получились см$шанныя группы- 
паро-духового отоплешя—для вебхь рабочихъь и служебныхь комнатъ, 
библлотекъ, жилыхь помбщен! и отхожихъ м$еть, и паро-водяного — для 
большого прогулочнаго зала, корридоровъ, лЪфетницъ, вестибюлей и малаго- 
зала засфдавй. 

Большой залъ засБдаюй имфетъ отдфльную паро-водо-духовую систему 
отопленя, причемъ воздухъ нагрЪвается водой, и вода, въ свою очередь, — 
паромъ; это вызвано желанемъ избЪгнуть сильныхъ колебан! температуры 
въ то время, когда залъ пусть, и во время засфдан!Й, такъ какъ количество тепла.. 
выдфляемаго людьми при полномъ залЪ, можеть достигать 50000 ед. Для 
паро - духового отоплен!я устроены въ подвал камеры, отдёльныя для каждаго- 
помфщен1я; на рис. 854 видна группировка крановъ, направляющихъ паръ. 
въ калориферы этихъ камеръ; устья каналовъ, велущихъ грфтый воздухъ. 
изъ камеръ, имЪють особые клапаны для примфшиван]я желаемаго количества. 
холоднаго воздуха, доставляемаго въ помфщеня. Клапаны эти управляются. 
посредотвомъ гидравлическаго аппарата, ‘также расположеннаго въ подвалё. 
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Генералифе 203. 
Генераторная печь 636. 
Генераторно - газовая толка Штей- 

ера 649. 
Геннебикъ 410. 
Генникъ 349. 
Генри 600. 
Генриха Ц галлерея. 
Гентць 300. 
Гермонъ 112. 
Герлахъ 293. 
ия возвышенная готика 

3. 
Германск! рейхстагь 368. 
„Гермесъ“ 613. 
Гертнеръ 312. 
Герцъ 812. 
Гефнерова свЪча 621. 
Гефнеръ-Альтенекъ 616. 
Гиббсъ 196. 
Гидравликь 601. 
Гидравлическая известь 594. 
Гидранты 529. 
Гидрокарбюръ 594. 
Гидростатичесыя лампы 591. 
Гилли 300. 
Гильдебрандъ 287. 
Гимназия въ Эфес 132, 
Гипогеи 78. 
Гирландайо 248. 
Гирцель 601. 
Гирцеля аппарать для производ- 

ства маслянаго газа 601. 
Гисеарликь 98. 
Гитторфъ 302. 
Гитцигь 306. 
Сато аеПа Разпа 250. 
Глеронъ Сиракузсвй 134. 
Глазурованный кирпичъ 393. 
Глиптотека въ Мюнхенв 375. 
Гнауть 312. 
Гобеленъ 456. 
Годдъ 302, 
Гайль (Нау1е) 646. 
Голландская готика 236. 
— изразцовая печь 629. 
Голоеники 323. 
Гондуенъ 298. 
Городская дунайская купальня въ 
ВЪнв 568. 

Городеке газопроводы 604. 
Городевя больницы 573. 
— общественныя сооружешя 501. 
— мостовыя и ихъ содержашя 501. 

Горшки газовые 604. 
ГорЪлка Брэма, Розенталя и Бар- 
тоша 637. 

Горфлка Бунзена 606. 
— Деймеля 597. 
-— Корона“ 596. 
— „Митральеза“ 595. 
— „Прометей“. 597. 
Горзлка-регуляторъ Зирз’а 607. 
— „Реформа“ 597. 
— „Гриплексъ“ 596. 
— Швитцера и Грэффа 597, 598. 
— Шустера и Бора 597. - 
— Шюльте 609. 
ГорЪн!е какь источникъ св$та 587. 
Госпиталь въ Эппендорф% 577, 578. 
Готическая эпоха 205. 
Гоцолли 248. ^ 
Грановитая палата 334. 
Грёзъ 293. 
Греческое жилище 112. 
Гридница 334. 
Гризальи 228. 

Именной И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ, 

Гробница Галикарнаса 129. 
— Казимра въ КраковВ 258. 
— Кира 121. 
— Курмащевъ и Горащшевъ 118. 
— Орхомена 99. 
— Хамрата 142. 
Гробницы финикшеюя 96. 
Грове 618. 
Грошусъ 307. 
Гросгеймъ 342, 
Гроссе 590. 
СбтоНа Реггаа 194. 
Группа Лаокоона 184. 
Группы фронтона въ ЭгинЪ 115. 
Г. Тёрнеръ 625. 
Губеръ 614. 
Гуде 342. 
Гужонъ 267. 
Гумбольдть 155, 
Гунецрайнеръ 294. 
Гурты 426. 
Гюве 299. 
Гюльтць 229. 
Гюисмаръ 297. 

Давидъ 298. 
Дагоберта памятникь 211. 
Дагобъ 146. й 
Даль, Л. 316. 
Дашель Шпекле 256. 
Данилъ Маро 289. 
Данэлль 601. 
Даннекеръ 300. 
Двери 435. 
Дворецъь Дюклемана 140. 
— Саргона И въ Дур-Сарукин® 

104. 
— Фарнезе 263. 
— Фредериксборгъ 279. 
— Фантуцца въ Болоньв 246. 
— Юстищи въ Брюсселв 362. 
— — въ ВЪыВ 3861. 

Д. Грове 662: 
Дебиторумъ 137. 
Де Броссъ 277. 
Дезинфеки1онная сланщя въ’ Бер- 
линз 578. 

Деламарръ 611. 
Деламэръ 292. 
Делормъ 267, 418. 
Деметры въ Пестум® храмъ 114. 
Деревянная мозаика или интарзш 

452. 
— мостовая 503. 
„Без Миз1с1епз“ 217. 
„Оезогпалетаао“ 273. 
Деструкторы 511. 
Десятинная церковь 317, 
Рецз гефещаз 139. 
Джаина 146. _^ 
Джакопо-делла-Кверч1а 246. 
Джарикъ-Кайя 98. 
Длиакомо-делла-Порта 275. 
Яжювани-ди-Падуа 272. 
— Пизано 240, 
Джордано 281. 
Дичотто 243, 
Дааудотти 194. 
Джонъ Ванбреф”, 290. 
Джулюо Романо 251. 
Дж. Тейлоръ 601. 
Дидим 611. 
Диптеръ 126. 
ДЖафани 460. 
Д1оклетана дворецъ 140. 
Дюмеда вилла 138. 
Доскуровъ хпамь 188. 
Додвелля ваза 115. 
„00= $0048* 220. 
Доменико Фентана 275, 
Домовый мусоръ 511. 
Домъ государственнаго совЪта въ. 

ВЪнв 368. 
— -оеобнякъ 341. 
— Цанеы 136. 
— рабочей колои Лейнгаузепе. 

351. 
— Рудольфа, 235. 
— Рупрехта 235. 
— тамимеровь 188, 



Именной. И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Донателло 246, 
Дорбей 281. 
Дорическая колонна 113. 
Доричесве храмы 125, } 
Доричесый и 1оническй стили 111. 
РБогийогиии 186. 
Дорожки для верховой Ъзды 506. 
Древесно-цементная кровля 421. 
Древне- греческмй очагъ 625. 
— -римсый калориферъ 624. 
ДревнЪйшй гречесый пер1одь 110, 
Дромосъ 886, 99, 
Дуговая лампа 615. 
Дукеры 541. 
Дымовая труба 626. 
Дэви 615. 
Дюбанъ 302. 
Дюкъ 343. 
Дюкь, Волле-ле 304. 
Дюперакъ 277. 
Дюсересо 277. 
„Ои Тоош“ 218. 

Елизаветинскй стиль 272. 
Есо]е ро удеспиаче 371. 
Естественная вентилящя 669. 

Жакобсъ 614. 
Жакъ Калло 277, 
Жалонка 519. 
Жанъ-де-Бодть 285. 
— Франкартъ 289. 
ЖелЪзнякъ 392. 
Жех\зо-бетоиъ 410. 
ЖелЪзо, какъ строительный мате- 

рлалъ 408 
Жираръ 591. 
Жобаръ 615. 
Жоли 366. 

Заглушины или подступевки 431. 
Закомары 324. 
Зала катитула въ Салисбюри 222. 
Замовь 400, 426. 
— Амбуазъ 252, 
— Гьйльонъ 252, 
— яфмещкаго ордена въ Марен- 

бургВ 235. 
— Шамборъ 252, 
Запруды 523. 
Зассоной 503. 
ЗастрЪхи 334. 
Звонницы 323. 
Здане Уффишй во Флоренщи 264. 
Здавшя министерствъ 361. 
— парламента 365. 
— суда 361. 
Зевксись 180. 
Зевса храмъ въ Агригент» 126, 
Зеллигъ 594. 
Зибекъ 499. 
Зм%евикъ 658. 
Золлеръ 306. 
Золотыя ворота 317. 

Изображеше Цибелы 98. 
Изразцовая печь 631. 
Иктинъ 126. 
Иниго Джонсъ 272. 
Интарз!и 453, 
Ирландек орнаментъ 169. 
Ирода храмъ въ Герусалим3 142. 
Исидоръ изъ Милета 163. 
Искусственный дождь 582. 
— мраморъ 448. 
Истакеръ 124. 
Источники Патюръ и Маруа 521. 
Итальянсый высовй пер1одь воз- 
рождевя 248. 

Иттрий 611. 

Такинъ и Воазъ, 110. 
Таковъ-ванъ-Кампенъ 290. 
Теллоустонемй нащональный паркь 

499. 
Теронимъ Карданъ 539. 
Терусалимеюый храмъ 109. 
Тоганнъ Шохь 278. 
Тоннческая колонна 128. 
Тоническе храмы 128. 

Истор1я строительн. искусства. 

Казеиновыя краски 455. 
Казим!ра гробницы въ Краков?» 258. 
Кайзерслаутгернъ 664. 
Кайзеръ 342. 
Калликрать 126. 
Калориферъ Вольперта 651. 
— Гальяра и Гальо 650. 
—- зав. Кайзерслаутернъ 652 
— Цедерблома 651. 
Каменные полы 427. 
Каминь Дугласа 629. 
— 17 вЪка 626. 
— Сименса 638, - 
Камианилла 240. 
Сатро Зап 580. 
Камфиновыя лампы 594. 
Канализащя Франкфурта-на-МайнЪ 

541. 
Канделябры 513. 
Кантовые камни 506. 
СареЦа Ра}а!та 197. 
Капитомя площадь, 495. 
Капля 113. 
Капрарола 263. 
Каракаллы термы 189. 
Каратези палаццо 246, 
Каратти 2838. 
Караччи 275. 
Карбидъ кальшя 513. 
Карбурироваше 602. 
Карданъ, [еронимъ 589. 
Карла Лыеаго памятникъ 208. 
Карло Мадерна 275. 
Карлоне 283. 
Карлштейнъ 236, 
Карлъ Лураго 283. 
— Маркюнни 296. 
Кармарша и Геерена изслфдовашя 

592. 
Карнака развалины 86. 
Сазеш 463. 
Катакомбы 161. 
Катель, Л. 646. 
Квакербриджъ 523. 
Квеллинъ 358. 
Квентинъ Мессись 259. 
Кверини 285. 
Кеер-бюзуег 189. 
Кенке (Оишаце$) 592. 
Керосиновая печь 637. 
— плоская горфлка 595. 
Керосино-газовыя лампы 598. 
Керосиновый факель Мейгака 599, 
Кертингъ 658. 
Кессонная работа 519. 
Кессоны 398, 
Кёненъ 410. 
Кира гробница 121. 
Кево-СофЛйскЙ соборъ 818. 
Кладбища 579. 
Клади 411. 
Кламондь 609. 
Кламъ Галласъ 287, 
Кларкъ 366. 
Класъ Альстремеръ 589. 
Клеггь 604. 
Клеевая краска 453. 
Клеймъ 455, 
Клейне 425. 
Кленце 307. 
Клерво 214. 
Клиники 372. 
Клинкеръ 398. 
С1озеа шахйца 535. 
КлЪъть 333. 
Клюни 174. 
Кнаипъ 311. 
Кнеффель 296. 
Кнобельедорфъ 285. 
Кноблаухъ 806. 
Козматы 196. 
Колизей 139. 
Колодцы 518. 
Колоннада Ксеркса 121. 
Колонна Траяна 139. 
Колонны площади 495. 
Кольцевая газовая гор%лка 606. 
Конденсащонный горшокъ Кертинга 

663. $ 

— — Стуртеванта 663. 
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Конкордя 643. 
Конфущя галлерея 149. 
Коринесюй ордеръ 129. 
Корнаро палаццо 251. 
Корнелиеъ-де-Вриндъ 271. 
Коробовая арка 399. 
Корона Теодолинда 168. 
Коридорная система больпицъ 573. 
Согрз-4е-10213 въ ЛузрЪ 269. 
СогШе 41 Зап-Оашазо 250. 
Восоуры 431. 
Косящатыя окна 334. 
Котелъ Кертинга 660. 
Котлованъ. 518, 
Котта 382 
Краски „темпера“ 455. 
Красный кирпичь 392, 
— теремь 3819. 
Крематорй 579, 580. 
Кремалщя 579. 
Кривцовъ 326. 
Крикмейеръ 596, 597. 
Кровельный толь 421. 
Кружала 427. 
Крытые рынки 495. 
Крыши 413. 
Ксеркса колоннада 121. 
Куба 199. 
Кублай-ханъ 149. 
Куполообразныя гробницы 99. 
Курмащя и Гораця гробница 113. 
Курицы 334. 
Куря 137. 
Кэмпбелль 102, 298. 
Кэнтербюревй соборъ 219, 
Кювилье 294. 

Лабарръ 299. 
Га Втоцейе 289, 
Лабруеть 302. 
Ладыгинъ 618. 
Га Гоцуе 289. 
Га Матюгалпа 197. 
Лампа Берцемуса 590. 
— Вольфа 599. 
— для гидрокарбюра 593. 
— для минеральнаго масла съ 

круглой горвлкой 595. 
— Дэви 599. 
— Карселя 591. 
— Людередорфа 593. 
— Нейбергера 591. 
— съ плоской свЪтильней 589. 
— Шпиля 611. 

Птобвассера 596, 611.. 
— Шюльке 598. 
Лампадгуеъ 600. 
Ламповое стекло 592. 
Лампы 588. 
— дия минеральнаго масла 593. 
— накаливан1я 615, 
Лаягганеъ 306. 
Лантанъ 611. 
Лаокоона группа 134. 
Лаонсюый соборъ 208. 
Га Восце @иуоп 214. 
Таз Гадаз въ Цаленкуэ 155. 
Теа 530. 
Леба 302. 
Лебонъ 600. 
Лево 281. 
Леже 589. 
сы домъ рабочей колон 

851. 
Лейнсь 311. 
Лекальный кирпичь 393. 
Леклеркъ 302. 
Ге Согпей 289. 
Ление 499. 
Леонардо-да-Винчи 251. 
Ге Вепага 289. 
Леру 291. 
Те Зас 289. 
Леско 267. 
Летаруйльи 302, 
Лёду 299. 
Ли 345. 
Либольдъ 343. 
Ливерпульскя стекла 592, 

| Лизиштъ 180. 

"44 
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Линденбергъ 533. 
Линкруста 457. 
Липпи 248. 
Лирнуръ 538. 
Лифть 435. 
Ложки 389. 
Ложье 297. 
Локпорть, отоплене 516. 
Лонгень 280. 
Лонгобарды .168. 
Лоренцо Гиберти 246. 
Лоренцо-ди-Креди 248. 
Лотки 506. 
Лука-делла-Робба 246, 
Луке 307. 
Лу-ко-юао 149. 
Львиныя ворота 101. 
Льюись 610, 
Л\са и подмостки 411. 
ЛЪса лЪетничные 412. 
Л\Ъетница Жоли 434, 
Лестничные лЪеа 412. 
Лъстницы 430. 
Лэнъ-Фоксъ 618. 
Люксембургеюй дворець 277. 

Мавританск!Й стиль 202, 
Магазинныя окна 442. 
Магирусь 583, 584, 585. 
Мазолино 218. 
Майниевй мостъ 487. 
Ма!зоп аи зоеЦ 279. 
Макадамь 502. 
Максимъ 618. 
Максурахь 113. 
'Мальмъ 519, 
Мансаръ 281. 
Малз10п-Нопзе 296, 
Мантенья 248. 
Марешаль, Анри 621. 
Марецио 448, 
Марини 288. 
Мар!я-Новелла во Флоренщи 246. 
Марка Аврешя статуя 495. 
Марко Руфъ 334. 
А 287. 
Мартинъ ТрЕевальдъ 654. 
Мартинь Шонгауеръ 230. 
Марцелла театръ 138. 
Маршь 480. 
Мазагт!о 248. 
Масляныя лампы 587. 
Мастаба 77. 
МатвЪй изъ Арраса 235. 
Материкъ 397. 
Матер!алы внутренней отдЪлки 448. 
Матрай 410. 
Мауэрлать 416. 
Мачеке и Шрёдль 449. 
МасшеойИв 214. 
Мегалитичесвя постройки 75. 
Мегаронъ 99. 
Медрессе 203. 
Мейнгардъ 284. 
Мейссонье 292. 
Мей, 9. и Германъ 439. 
Мемфисскй пер!одъ Егиита 77. 
Металличесвя лЪстницы 432. 
Метопъ 118. 
Метричесый сортаменть русскш 
нормальный 403. 

Меркато 488. 
Мерсье 590. 
МеталлическШ комнатный 

642. 
Механическая вентилящя 671. 
Мечеть въ КордовЪ 202. 
Мингь 150. 
Микелоццо 246, 
Микены 99, 101. 
Микериноса саркофагъ 79. 
Микель-Анджело Буопаротти 251, 

260. 
Мшешо 198. 
Мино-да-Ф!езоле 218. 
о церковь въ БрюсселЪ 

Минеральная живопись Кейма 455. 
М/летуа шейюса 189, 

‚ллесъ 458, 

очагъ 

А Златоверхй храмъ 
319. 

Ма 153. 
Модераторъ Франшо 591. 
Мо!ез Нааат! 139. 
Моллеръ 312, 
Монастырь С.-Галлень 178. 
Монацитъ 811. 
Монеты Библоса 97. 
Мотцаго1з 215. 
Мотие В. Апрею 197. 
Монье 425. 
Мориць Рихтеръ 284. 
Мор!а 109. 
Мостовая въ г. Кронштадт 505. 
Мость Альберта въ Дрезден 484. 
Мость ВеШе АШалсе 487. 
Мосты 484. 
Музеи 374. 
Мурильо 291. 
Мусоросожигательныя печи 511. 
Мышкинъь 326. 
Мэнгсъ Рафаэль 296.. 
Мюлленбахъ и Циллессенъ 655. 
Мюллеръ 618. 

Набивные полы 427. 
Навуходоносора постройки 107. 
Надпарусное кольцо 426. 
Накшъ-и-Рустемъ 121. 
Народныя читальни 374. 
Наслонныя стропила 416. 
Насосъ Магируса 585. 
Начало римскаго искусства 116. 
— эллинской скульптуры 115. 
Нейенбургъ 503. 
Нейманъ 294. 
Неоклассицизмъ 297. 
Меруец 252. 
Нерингъ 284. 
Меце Уасне въ Берлин» 304. 
Нижне-германская школа 227. 
Нике-Аптеросъ, храмъ 123. 
Никколо Пизансь!Й 191. 
Ниппе 519. 
Новое или 2-0е Фивское государ- 

ство 84. 
Новзйций газгольдеръ 603. 
Норвежская курная изба 335. 
Нормальные профили 403. 
Норманнская арка 400. 
Моте-Раше въ Парияв 205. 
Моте Раше 4е Енизегге 289. 
Нэссанъ 304. 

Облицовочный кирпичъ 393. 
Обратная арка 393, 
Обрина 334. 
Обсадная труба 519. 
Общественныя здан!я 357. 
Огнетулительныя  приспособлешя 

409. 
Окна 435. 
Окраска храмовъ 114. 
ОТеайбот!ии 624. 
Олмеки 155. 
Онор1о Лунги 275. 
Опиетодомъ 112. 
Онпеноръ 291. 
Опплеръ 313, 343. 
Ордеръ 111. 
Орхомена гробница 99. 
Осадочные бассейны 544. 
ОсвЪщен!е и отоплен!е городовъ 

512. 
Освфщене сЖверо-германскаго ка- 

нала 620. 
Отоплен1е бань Тита въ РимЪ 

624. 
Отоплеше и вентилящя, историче- 
сый очеркь 623. 

Отоплене и вентилящя рейсхтага 
въ Берлин 683, 684. 

Отстойный баесейнъ 540. 
Оттмеръ 313. . 
ОНо-Нешт1еВзЪач 257. 
Отхожя мЪета 444. 
Очагъ зав. Кайзерелаутернъ 642. 
— Мейдингера 642. 
— Шеффера и Валькера 644. 

Именной И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Павильонъ Рамзеса П1-го 89. 
Павильонная система больницъ 574. 
Цавлиновъ, А. М. 316. 
Пагода 148. 
Цаи-Леу 151. 
Пайнъ 845. 
Раа 4’охо 201. 
Рааз 186. 
Палаццо Векк!о 246. 
— Каратези 246. 
— Корнаро 251. 
— Коста въ Рим 251. 

Ра1а720 Гоге4ап 197. 
Палаццо Питти 245. 
— Рикарди 246. 
— Ручеллаи 246. 
Палладансьй классицизмь 291. 
Паллад1о 263, 265, 
Палуба 427. 
Пальмира 143. 
Пальцы 411. 
Памятникъь Вурдъ-эль-Беццакь 108. 
— Дагоберта 211. 
— Карла Лысаго 203. 
— Лизикрата 129. 
— Мари-Терез1и 498, 
— Сельвана 110. 
Пансы домъ 136. 
Пантебнъ 137. 
Цапантла 155. 
РНЕ система канализации! 

Парламента здан1я 365. 
Паркеръ 590. 
Паровая лампа Лиленфельеа и 
Лютшерса 598. ` 

Паро-водяное отопленще 660. 
Паровое отоплеше 653. 
Паровой аппарать для варки кар- 
тофеля 644. 
— водогрйный котель зав. Кай- 

зерслаутернъ 643. 
Паровые очаги 648. 
Паро-духовое отоплен!е 660. 
Парразй 130. 
Паруса 426. 
Пареенонь 126. 
Цассажи 479. 
Палентованная краска Ратьена 454. 
Пейкерть 614. 
Пеппельманъ 283. 
Первое Оивское или Среднее госу- 

дарство 81. 
Рёге Гасвалзе 579. 
Переда 291. 
Передача силы на разстоян!е 517. 
Перемычка $99. 
Периптеръ 126. 
Пер!одъ процв%тан!я ар!йскаго ис- 

кусетва 120. 
Перкинсъ 646. 
Церпендикулярная готика 222. 
Персеполь 121. 
Персидская скульптура 124. 
Персидское искусство 120. 
Переусь 306. 
Персье 302. 
Церуджини 248. 
Петръ де-Витть 270. 
— изъ Монтеро 209. 
— — Швабишъ-Гмюнда 236. 
— Нобиле 309. 
— Фишеръ 230. 
Печи 627. 
Цечь въ древне-германекомъ стил 

632. 
Цечи зав. Кайзерслаутернъ 633, 635, 

637, 641. 
Печь зав. ТАшег-Наце 635, 686. 
— — Шеффера и Валькера 640. 
-— Мейдингера 633. 
— Нейзальцекаго завода 636. 
— Ригера 631. 632. 
— Морлока 631. 
Пещерныя жилища 73, 
Иёлерть 362. 
Пилоны 86. 
Пилообразная крыша или шедъ 418. 
Пинтелли 146. 
Пинтурикк!о 248. 



Именной И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Пирамидальныя гробницы 82, 
Пирамида Холулы 155. 
Пирамиды 77. 
Пиранези 296. 
Пирро Лигор1о 265. 
Питти палаццо 245. 
Пихлеръ 3138. 
Р1атла Фагий 495. 
Р1алта Феге 498. 
Р1а7тса Махопа 495, 
Р1етте?оваз 214. 
Шетро да Кортона 280, 281, 
Рией-рше 389. 
Плитки Мираллеса 458. 
Плоская перемычка 399. 
Площади 488. 
ль жандармовъ въ Берлин 

о. 

Площадь Капитол!я 495. 
Площадь колонны 495. 
Парщедь предъ ев. Петромъ въ РимЪ 

Площадь св. Марка 495. 
Повалуши 334. 
Поганкины палаты 334. 
ПодклВти 331. 
Подпружная арка 426. 
Подъемные переплеты 438. 
Подъемныя машины 430, 
Ех лЪстница Магируса 583, 

оз, 

Пожарное д%ло 580. 
Пожаръ въ Гамбург 582. 
а. въ Рингь-театрв (1881 г.) 

582, 
Пожарные рукава 581. 
Пожарный насосъ 581. 
на пер!одъ Возрожден!я 

Поздняя готика въ Германи 228. 
Полезное дфйств1е приборовъ осв*- 

щеня 588. 
Ползучая арка 399. 
Поликлеть 130. 
Полихром1я 228. 
Пологая арка 899. 
о 420. 
олуциркульная арка 399. 
ие т р 
Поля орошешя 541, 545. 
Помнеи 296, 
Цомпео Леони 273. 
Помпональная кладка 75, 
Ропз щПуУТаз 484. 
Роиз ваЪЦе!аз 484. 
Роше & чдлафёго Сар! 133. 
Рор4 4и Фаха 526. 
Роше шоПе 484. 
Рома аеПа сатёа 242, 
Рога шата 145. 
Поручень 481. 
Поршневыя лампы 590. 
Постройки Навуходоносора 107. 
Постройки первобытныхь жителей 

Америки 154. 
Потолки и своды 422. 
Потолки Штюрмана 4725, 
Прандауеръ 287. 
Пракситель 130, 140. 
Предварительное очищеше 

ныхь водъ 541.. 
оо раиаотьнАЯ рудничн. лампа 

99. 
Предохранительный регуляторъ 605. 
Предохранительныя лампы 599, 
Прессованный асфальтъ 505. 
Приборы увлажневя 674. 
Приготовлен1е раствора 395. 
Приматичч1юо 267, 
Приюты 380, 547. 
Прюты и больницы 571. 
Прокладные ряды 389. 
Пронаосъ 112. 
Пропилеи 126. 
Проетиль 126, 
Проетупи 431. 
Проходные дворы 479. 
Профзжая часть 501. 
Псевдоперинтеръ 126. 
Птоломей Ц 134. 

сточ- 

Птоломей ГУ 134. 
Пфальцекая печь 633. 
Пфальцеюй очагъ 643. 
Пылеудержатели 674. 
Цьермарини 296. 
Пюклеръ-Мускау 499. 
Цяты 426. 

Радальная система канализаши 
540. з 

Радомеюй песчаникъ 390. 
Развалины Карнака 86. 
орт арка надъ’ перемычкой 

я система канализащи 
537. 

Распалубка 426. . 
Распоръ 400. 
Растворъ воздушный 391. 
Раствора приготовлеше 395. 
Ратуша 545, 
-- Бременская 358. 
— въ Амстердам 353. 
— вь Аугебург% 353. 

въ Гамбург 361. 
въ ЦарижЪ 358. 
въ РотенбургВ 358. 
Мюнхена 361. . 

Ратуши 357. 
Рафаель 250. 
Рафаэль Мэнгсъ: 296. 
Раидорфъ 316. 
Регенеративная газовая печь Си- 

менса 638. 
— горфлка МаспеГа 607. 
— — Сименеа 607. 
— — Ета апд’а 607. 
Регенеративныя горЪ%лки 608. 
Регуляторъ Грове 663. 
— женя пара, спет. Кертинга 

— Эльстнера 605. 
Рейнсый соборъ 208. 
Рейтенбрюкъ 313. 
Рейхеншпергеръ 300. 
Реджентъ-паркъ 499. 
Ремесленные музеи 376. 
Религ!я: Синто 1653. 
Рефлекторъ Грабовскаго 618. 
— Губера 640, 
— Сименса 639. 
Рефлекторы дуговыхъ ламиь 617. 
— Шуккерта 618. 
Риверо 291. 
Рикарди палаццо 246. 
Риквинъ 321. 
Римская лампада 588. 
— переносная грлка 625. 
Рингъ-театръ 582, 
Рихтеръ, Мориць 284. 
Робертъ де.Кожтъ 291. 
Родари 248. 
Родригець 290. 
Розы 208.. 
Рокко Лураго 265, 276. 
Рококо 291. 
Вотат-МогИег 188. 
Романовсый стиль 334. 
Романская орнаментащя 175. . 
Романскй перодъ среднихъ 

ковъ 173. 
Романтизмъ 297. 
Росси 283. 
Россо 267. 
Ружвень 302. 
Руль и Бенклеръ 592. 
Румфордъ 592, 629. 
Рупрехта домъ 235. 
Руссый барокко 333. 
— нормальный метрическй сорта- 

менть 403. 
Русское зодчество 316. 
Ручеллаи палаццо 246. 
Рыцареюй замокь 186, 233. 
Рынки 493, 549. 
Рюдигеръ фонъ Лангесвельдъ 281, 
Рюквертеъ 284. . 

в%- 

Сады 498. 
— Фарнезе 265, _ 

691 
Зап СВареПе въ Цариж» 209. 
Саитская эпоха 102. 
Саккетти 291, 
Салиебюри зала 222. 
Сальв!ати 456. 
Самуилъ Клеггь 600, 
Запбагу Зюуе 670. 
Сансовино 251. 
Саргонь 91. 
Саргона П дворецъ въ Дуръ-Сару- 

кинз 104. 
Саркофагъ Амавунта '109. 
— въ Голгос% 109. 
— Микериноса 79. 
— въ Черветри 119. 
Сассаниды 162. 
Сборный коллекторъ 540. 
Свайныя селеня 73. 
Сванъ 618. 
Сводчатыя покрытя 136. 
СвЪтлица 334. 
СвЪтильный газъ 512. 
СвЪторазсВяше 616. 
СвЪтящаяся краска Бальмена 454. 
Себастьянъ Гёць 279. 
СЪверо-американсме жилые дома 

351. 
бе1а 4е1 Г1ауо10. 139. 
Сельва 296. 
Сельвана памятникъ 110. 
Семперъ 316. 
Сервандони 292. 
Сердабъ 77. 
Серл1о 252. 
Серренъ 616. 
Сёминеръ 616. 
Сжигаше труповъ 579. 
а и Кирены сокровищницы 

э. 

Силлимэнъ 594. 
Синумбра 590. 
Сифонные реруляторы Кертинга 666. 
С1огунъ (Тайкунъ) 152. 
Сиккардебургъ 309. 
Синьоря 488. 
Синьорелли 288. 
Симонетти 2835. 
Сиринги 84. 
Сифоны 527. 
Скамоцци 265. 
Скалигеры 2483. 
Скопасъ 130. 
Скотопригонные дворы 561. 
Скрубберъ 602. 

| Скульптурные порталы 176. 
Сланцевое масло 594. 
Сложныя балки 423. 
Смидеъ 284. 
биигЕе 301. 
Смитфильдемй рынокъ 551. 
Боапе 301. 
Соборъ въ АЪу 212. 
— въ Бари 196. 
— въ ВормеЪ 179. 
— ев. Марка 193. 
— въ Пизз 193. 
— въ Ульмъ 229. 
— св. Стефана въ ВЪнЪ 229. 
— 5% Регошо въ Болоньи 240, 
Соборная площадь 488. 
— — въ ФрейбургВ 495. 
Содержаше мостовыхъ 508. 
Солари 283. 
Сокровищницы Сибариса и Кирены 

115. | 
Соляровыя масла 594. 
Сплавная канализащя 447, 537, 538. 
Спецца 288. 
Сравнеще разныхъ системъ цен- 

тральнаго отоплешя 647. 
Сравнительная стоимость различ- 

ныхь видовъ освЪфщея 621. 
Стадлонъ 129, 142. 
Старръ 618. 
Статуя Хефрена 81. 
5+. Вепой-виг-Бойге 174. 
5+. Ейепие да Мопё въ Нарижз 213. 
56. бегшаш еп Гауе 209. 
5. 610т810-шарелоге 263. 
Б. Гуо-аЦа-5 эр1епяа 280. 
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5.-С1етеще 194. 
8. Сзойро 194. 
В. Мала аеПе Р1асса 196. 
Св. Марка соборъ 193. 
Статичесяя лампы 591. 
Статуя Марка Авреля 495. 
Зв. Маты 4ез Свашрв 174. 
54.-Р1егте въ СЛазев”В 188. 
В. Ргазвейе 193. 
б.-Беро]его 194. 
8. геНеато 194, 
8-Етопф въ Перигв 175. 
С. Этьеннъ 523. 
Стилобатъ 113. 
Стиль королевы Анны 290 
Стиль Людовика ХУ 292. 
Стиль Рубенса 289. 
Страффито 454. 
Строительное искусство египтянъ 

76. 
Строительныя правила въ Чикаго 

351. 
Стр»льчатая арка 399. 
ЭЗфбасео яго 448. 
Ступенчатые колосники 648. 
Ступенчатыя башни или Цикураты 

32. 
Ступы или топы 148. 
Стуртеванть 664, 672, 675. 
Стюкъ 448. 
Бадабогиии 624. 
ЗаПу-виг-Го1ге 215, 
Султановъ, Н. В. 316, 
Сум-Чеу-фу 149, 
Суфлё 293. 
Сушильная 675. 
Сфилкеь въ Гизех» 81. 
Схема водяного отопленя 657. 
Сырцовые кирпичи 75. 

Табуларумъ 120, 135. 
Тампжеровъ домъ 188. 
Театры 376. 
Тезтръ Марцелла 138. 
Гезея храмъ въ Авинахъ 126. 
Тейлоръ, Дак. 601. 
Телло 92. 
Темпера краски 455. 
Гешро 4еЦа Тоззе 189. 
Теодолинда корова 168. 
Теофрасть 625. 
Тераатииа 624. 
Терема 334. 
Термы Агриппы 138. 
Термы Каракаллы 139,. 
Тесла 588. 
Тесталинъ 391, 
Тетивы 430. 
Тимантъ 130. 
Тимомахъ 134. 
Тингъ 151. 
Тиринеъ 100. 
Титтельбахъ 671, 
Титцъ 811. 
"Пагуанако 157. 
Чеполо 281. 
Толтеки 155. 
Томлиинсонъ 625. 
Топка Доннелея 649. 
Тонка Паскэ 648. 
Торхегтог 231. 
Торитъ 611. 
Терй 611. 
Тосканешй (тусск) ордеръ 135. 
Тоуэреюй мость 487. 
Транеформаторъ 619. 
Транецепть 160. 
Траммъ 813. 
Траурная колесница Александра 

134. 
Траяна колонна 139, 
Триглифъ 113. 
Тывеп 480. 
Тревальдъ, Мартинъ 654. 
Трумфальныя арки 139 
Тротуары 506. 
Трубчатый калориферъ 650. 
Тулоомъ 155. 
Тумулуеы 998, 
Тупики 479, 

Тычки 389. 
Тюльери 269. 
Тюрмеръ 313. 
Тюрьмы 362. 

Уайтголлъ въ Лондон 272. 
Уатть 301. 
Увлажнитель Бюссинга 673. 
Удален!е жидкихъь и твердыхъ от- 

бросовъ 535. 
Удаягири 146. 
Украмеиный етиль 219, 222, 
Университеты 368. 
„Олег 4ег Глиёеп“ 

483. 
Уольполь 297. 
ОтЬз ааайгафа, 120, 
Усарконъ 102. 
Уффищи 264. 

въ Берлин 

Фабричныя постройки 380, 
Фантуцца дворецъ въ БолоньВ 246. 
Фарнезе дворецъ 263. 
Фарнезе сады 265. 
Фасады Бени-Гассана 82. 
Фахверковыя постройки 387. 
Фердинандъ Кортецъ 157. 
Уегеазкеог2е 621. 
Фёрстель 311. 
Фигалейя 128. 
Филоклеонъ 628. 
Фильтръ Грове 674. 
Фильтръ Мёллера 674. 
Фильтры въ ШтутгартВ 528. 
Фивиюкйске памятники 107. 
Финикшекя городевя стфны 97, 
Финиюйск1я гробницы 96. 
Финивя 95. 
Фищеръ 614, 
Фишеръ, Петръ 230. 
Фишеръ фонъ Эрлахь 283, 285. 
Флероны 227. 
Флюаты 391. 
Флюгарка Вольперта 627. 
Фойгтель 313. 
Ротцапа Тгеу! 529. 
Фонтаны Гутенберга въ Ганновер 

и Менде въ Лейпциг 530. 
Фонъ-Вилемансь 361. 
Формы древне-христанской эпохи 

157. 
Форумъ 488. 
Фотогенъ 594. 
Фрамуга 438. 
Франке 279. 
Франкенталь 662, 663. 
Франкенштейнъ 609. 
Франсуа Клуэ 254. 
Франциска 1 галлерея въ Фонте- 

небло 267. 
Франциско Геррера $90. 
Французская высокая готика 209. 
Французская поздняя готика 211. 
Французсь барокко 277. 
Францъ-Бей 345. 
Фредерикеборгъ дворець 279. 
Френель 592. 
Фремина 277. 
Фресковая живопись 454. 
Фридрихштрассе 483. 
Фронтонъ группы въ Эгин® 115. 
Ф. Сименеь 608. 
Фуга 296. 
Фуко-Дюбоскъ 616. 
У. у. ОесвеШаецзег 639. 
Ф. фонъ-Шмидть 361. 
Фюрень 523. 

Халдейск1я гробницы 92. 
Халдея. Сиря. 91. 
НаПе аах В16з 554. 
Хамрата гробница 142. 
Характеръ загрязненя улицъ 509, 
Найпепог\етгК 231. 
Непуегое 339, 
Хеить-ель-Могреби 110. 
Хефрена статуя 81. 
Химическая лаборатор!я С.-Петер- 

бургскаго университета 372. 
Хирамъ Абифъ 110. 
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Холодный евЪтъ 588. 
Холулы пирамида 155. 
Хоромы 334, 
Нофе] 4е уШе 546. 
Нее! Гей въ Тоннерр% 218. 
Новепз{алцепьаа 568. 
Храмъ Аполлона въ Помпев 138. 
Храмъ Аполлона Дидимеоса 129. 
Храмъ Аполлона Эпикурейскаго въ 

Бассо 128. 
Храмъ Артемиды въ ЕфесЪ 129. 
Храмъ Веспачана 139. 
Храмъ въ Ассв 114. 
Храмъ въ Карнакз 88. 
Храмъ въ Музазир% 111. 
Храмъ Геры, Гераонъ 112. 
Храмъ Деметры въ Пестум% 114. 
Храмъ Д1оскуровъ 1388. 
Храмъ Зевса въ Агригент® 126. 
Храмъ Ирода въ Терусалим% 142. 
Храмъ на о. Фила 102. 
Храмь Нике-Аптеросъ 128. 
Храмь сфинксовъ 78. 
Храмь таинствъ Деметры въ Елев- 

зис% 128, 
Храмъ Тезея въ Авинахъ 126. 
Хуанъ де Геррера 273. 
Хуань де Толедо 273. 
Хюбшъ 312. 

Цанть 311. 
Царская лампа Штётера 596. 
Царсвя гробницы персовъ 120, 
Цвътущая (10%118) готика 222. 
7мшеег 285, 
Цвирнеръ 313. 
Цементъ 394. 
Центральное отоплен!е 646. 
Центральное отоплен!е части Нью- 

Торка 517. 
Центральные рынки въ Париж 552. 
Церий 611. 
Церковь св. Бенигна въ Дижон» 168. 
Церковь въ БоргундЪ 199. 
Церковь Вознесен1я въ сел Коло- 

менскомъ 324. 
Церковь деглиету-4ез-Ргёз 170. 
Церковь Грузинской Божьей Ма- 

тери 331. 
ораонВ св. Гроба въ ТерусалимЪ 

63. 
Церковь 

206. 
Церковь 
Церковь 
Церковь 
Церковь 
Церковь 
Церковь 

176. 
Церковь 
Церковь св. 
Церковь св. 

щи 194, 
Церковь Николы на Липн% 326. 
Церковь села Останкина 3381. 
Церковь Пресвятой Богородицы въ 

Елецкомъ монастырВ 319. 
Церковь Юево-Печерской Лавры 319. 
Церковь Покрова на Нерли 325. 
Перковь дель-Реденторе 268. 
Церковь 8. Байуэжоге въ Венещи 249. 
Церкви св. Сергя и Вакха 165. 
Церковь св. Троицы на Вратахъ 819. 
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Замфченныя ошибки. 

Строка „Напечатано Следуеть 

27 сверху совершенному современному 

25 „ то употреблен1е но употреблеше 

рис. 246 прогулокъ совъщанй. 


